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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности  (далее Рабочая программа)  разработана в соответствии 

• ФГОС ДО (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 изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 

регистрационный № 53776) в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования) 

• ФАОП ДО (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г. Регистрационный № 72149) 

• в рамках реализации АОП МБДОУ детского сада № 17. 

 

Рабочая программа ориентирована: 

• на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• сложившиеся традиции ДОУ; 

• формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей. 

Рабочая программа предназначена для реализации в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее -

ТНР), задержкой психического развития (далее -ЗПР). 

Структура реализуемой Рабочей программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО) 

Целевой раздел Рабочей программы включает:  

пояснительную записку,  

определяет ее цели и задачи,  

принципы и подходы к формированию Программы,  

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Рабочей программы включает: 

-  описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие;  

- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми;  

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

В Рабочей программе отображается базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 
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4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

− восприятие художественной литературы и фольклора, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел программы содержит  

− особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

− календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат. 

Рабочая программа спроектирована с учетом возрастных особенностей и индивидуальных 

потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

особенностей развития детей с разными нозологическими группами (ТНР, ЗПР) и обеспечивает 

развитие личности детей в возрасте от 6 до 7 лет по основным образовательным областям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию, а также оказание детям профессиональной помощи. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались 

территориальные, культурно – исторические и природные особенности Донского края – включен 

материал по региональному дошкольному образованию, который прослеживается во всех пяти 

образовательных областях посредствам проектов: «Дошкольником о родном Донском крае, 

городе Новочеркасске» (разработанным с использованием региональной программы «Родники 

Дона» для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, 

городского инновационного проекта «Кем быть?», и всероссийского природо-охранного проект 

«Эколята-дошколята»,  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

описывается в каждом разделе, в тексте выделены курсивом и являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка  

2.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. 

Цель реализации Рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 6-7лет с ТНР, ЗПР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Рабочая программа содействует: 

 взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав 

обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования,  

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,  

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Рабочей программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР, ЗПР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР, ЗПР в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР, ЗПР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

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

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР, ЗПР; 

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

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР, ЗПР; 

- создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного 

края; 

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

образования. 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах Федеральной программы ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

Рабочая программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО (п.1.4.) и 

едины, как для обязательной части программы, так и для части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

Позитивная социализация ребенка. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество Организации с семьей. 

Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой    участниками 

образовательных отношений, направленные на реализацию регионального компонента 

Комплексность и интегративность (объединение различных аспектов содержания в единое 

целое, развитие новой целостности). 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами. 

Построение образовательного процесса с использованием социоигровых технологий, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


7 
 

проектной деятельности.  

 

2.1.3.1 Специфические принципы и подходы для обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Рабочая программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Рабочей программына 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста. 

2.1.3.2. Специфические принципы и подходы для обучающихся с ЗПР 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений.  

3. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса.Очень важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

ДОУ силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителя – логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, музыкальногоруководителя. 

4. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". 

Программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с 

ЗПР. 

5. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

7. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей дошкольника. 
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2.2. Планируемые результаты реализации АОП ДО в Рабочей программе соответствуют: 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения рабочей 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР, ЗПР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР, ЗПР. 

2.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы детьми с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

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

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

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

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

2.2.2. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят 

в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу 

и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 

связи с этим, рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных группах 

могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

               Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен 

к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано 

состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

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

других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен 

подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами 

деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника, 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
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              Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического 

работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и 

наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

              Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, 

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

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет 

словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может 

строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи 

 Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

⎯ способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

⎯ способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

⎯ проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

⎯ ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

⎯ у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

            Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к 

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям 

2.3.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 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, помогает составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 
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своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

ЦЕЛЬ: получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения 

объекта диагностирования. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

       Диагностика развития ребенка с ТНР, ЗПР, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР, ЗПР   

        Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

           При проведении педагогической диагностики используется только метод наблюдения и 

анализируются образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 

процессе освоения разделов образовательной программы. 

2.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

2.4.1 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики и 

особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Тяжелое нарушение речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития  (Левина Р. Е.).   В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие  состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова  используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна заменаназваний предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже  крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа  

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых  предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями  взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков   цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и  

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороныречи 

(большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой  фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
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части речи. При этом может наблюдаться  неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки  словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с   уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются   трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему  

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем  замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в  искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение  слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложныеслова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи   приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов,  выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется  незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается  недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности  ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения.Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах.  Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности».  Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются  стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-  оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что  обуславливает 

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

сложные предложения с разными придаточными.   

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой  особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической  активности. 

2.4.2. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики и 

особенности развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей 

с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 
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У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно- 

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий.  

У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети 

не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения 

в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 

переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов 

поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 
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произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

1. отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

2. низкая речевая активность; 

3. бедность, недифференцированность словаря; 

4. выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

5. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

6. задержка   в   развитии   фразовой   речи,   неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

7. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

8. недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

9. недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

2.5. Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель и задачи реализации Рабочей программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Основная Цель, для части Рабочей программы, формируемой участниками отношений, 

едина с целью ФАОП ДО и ОП ДО (п.2.1.1., стр.7 АОП ДО). Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения Ростовской области, Донского края, создает среду, 

приобщение ребенка к национальным ценностям, формирование у него толерантного 

сознания, разнообразных познавательных интересов, его самоопределение в условиях 

поликультурной среды. Овладение этим компонентом одинаково важно для всех участников 

образовательного процесса и достигается задачами:  

− развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностного 

отношения и интереса к культуре и истории Донского края; 

−  создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

− развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, произведений искусства родного края; 

− развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

− способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 
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Принципы и подходы к формированию Рабочей программы в части, формируемой    

участниками образовательных отношений, направленные на реализацию регионального 

компонента 

− комплексность и интегративность (объединение различных аспектов содержания в 

единое целое, развитие новой целостности). 

− сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами. 

− построение образовательного процесса с использованием социоигровых технологий, 

проектной деятельности;  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

части Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений  

1
. 

д
ет

и
 б

у
д

у
т
 

знать название родного города, области, достопримечательные места родного края;  

проявлять интерес к истории донского казачества, традициям и обычаям на Дону;  

знать имена донских поэтов, писателей, художников; 

называть сезонные изменения в природе Донского края;  

называть домашних и диких животных, растения Донского края; 

различать и называть деревья, растения, животных Донского края; ухаживать за ними.  

выразительно читать стихи Донских наизусть;  

воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, выделяя средства 

выразительности (цвет, форму, колорит, композицию);  

в рисовании: создавать узоры по мотивам донского края, используя растительные узоры, 

геометрические орнаменты; предметы казачьего быта; в лепке: лепить игрушки по мотивам 

народных произведений 

эмоционально откликаться на красоту родной природы, казачий фольклор;  

2  проявлять участие в природоохранной и экологической деятельности; 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Содержательный раздел обязательной части. 

3.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР, в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

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

физического развития.  

         В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности. 

         Обязательная часть данного раздела Рабочей программы:  

определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР в различных видах деятельности; 

включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с ТНР в социум;  

описывает вариативные формы, способы, методы и средств реализации Рабочей программыс 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

содержит рабочую программу воспитания. 

Проектирование содержания модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях осуществляется в соответствии с п.11.1. ФАОП ДО, предлагающим 

интеграцию содержания п.32. ФАОП ДО (стр.239-259),  в котором описываются педагогические 

действия и специальное содержание образовательных модулей с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, с содержанием уже используемых дошкольным 

образовательным учреждением методическим обеспечением (программ, методических 

рекомендаций и методических пособий). 
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           В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Для реализации содержания образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" в 

группе создаются условия направленные на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми создаются и расширяются знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие"    по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие", ее 

содержание интегрируется с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

            Совместная образовательная деятельность воспитателя с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся.  

         В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Организуя сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляются недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Основное внимание уделяется формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в 
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различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

            Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Созданы условия для формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

              В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращается внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулирует их развитие, создает предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Для обучающихся с ТНР при освоении образовательной области «Познавательное 

развитие» используется словесное сопровождение практических действий в различных видах 

поиско-исследовательской деятельности (АОП п.3.1.1.) 

 В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

− развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

− формирования познавательных действий, становления сознания; 

− развития воображения и творческой активности; 

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

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

− формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности: 

Для реализации содержания образовательной области "Познавательное развитие" в группе 

создаются ситуации для расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах 

и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 
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конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

       Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Стимулируется познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

         При освоении образовательной области «Речевое развитие» для обучающихся с ТНР 

соотносится решение задач образовательной области "Речевое развитие" с содержанием 

логопедической работы, стимулируется использование речи в повседневном общении, в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучаем намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Создаются условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Детям предлагается различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Создаются условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Стимулируется использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 
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внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений читаются 

детям книги, стихи, вспоминаем содержание и обсуждает вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

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

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

        Для обучающихся с ТНР при освоении образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» включаются элементы всех видов изобразительной и музыкальной 

деятельности в самостоятельную и совместную деятельность обучающихся с воспитателем и 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.  

Основное содержание образовательной деятельности. 

Основной формой организации работы с детьми - занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью носит косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: широко 

используется  мультимедийные средства. 

Для реализации содержания раздела "Музыка" в группе создаются условия направленные на 

обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 



20 
 

Продолжается развитие у обучающихся музыкального слуха (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый). Дети учатся использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные руками педагогов. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий. Тесное 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателя способствует 

развитию слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развитию общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

Создаются условия, при которых образовательная область «Физическое развитие» 

обеспечит интеграцию сенсорно-перцептивного и моторно-двигательного развития 

обучающихся. 

. В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

      Созданные условия для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Проводятся беседы о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, что помогает 

детям осознать пользу здорового образа жизни, ведет к соблюдению его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. В группе создаются условия для 

формирования полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формирования гигиенических навыков. Создаются возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

        В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте уделяется специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

       Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, организуется 

пространственная среда с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

         Поддерживается интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждает обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Проводятся физкультурные занятия, организуются спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; создаются условия для развития у обучающихся интереса к различным 

видам спорта, предоставляется детям возможность ездить на велосипеде, самокате, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности: 

       В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

      На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
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релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

       Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

       Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения.  

        Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

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

привлекаются к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создаются условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

         Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Обучающиеся с ТНР вовлекаются в различные игры-

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

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

образом жизни. 

В этот период разнообразятся условия для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируем к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Продолжается знакомство обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Большое внимание уделяется, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

3.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР)в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на: 
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− социализацию, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе; 

− самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

− формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе": 

1. развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с 

педагогическим работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

2. приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное 

отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся 

друг с другом в разных видах деятельности; 

3. формировать основы нравственной культуры; 

4. формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

5. формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ( п. 3.1.2) 

Задачи: создание условий для: 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим работником; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в различных видах 

деятельности; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие общения и игровой деятельности. В группе создаются условия для активного 

общения со взрослым на уровне внеситуативно-познавательного общения, ребенок способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные 

сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг 

событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим 

детям содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 

отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися и 

педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя 

с товарищами по группе, стремясь удержать их от "плохих" поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических работников и других 

обучающихся. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. 

Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания 

о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков. 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Общие задачи раздела: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

• формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность 

к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, 

совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и 

на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в организации труда 

под руководством педагогического работника; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

• формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 

труда, в интересах человека, семьи, общества; 

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Раздел: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи: создание условий для: 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда; 

формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

организации; 

формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, 

лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в организации труда под руководством 

педагогического работника; 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 

возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах труда; 
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формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе 

правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в 

дошкольной образовательной организации; 

формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Содержание 

Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 

организовать других обучающихся при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать 

свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает 

порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических работников. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Ценит в окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. Освоил все виды 

детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость 

цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их 

в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда педагогических 

работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

Раздел: Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи: создание условий для: 
формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование 

готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах 
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человека, семьи, общества; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с 

проявлением активности. 

 

Содержание Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к педагогическому работнику за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 

среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи педагогического работника способен контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки 

при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 

соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть 

полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания педагогических 

работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать 

мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (АОП п. 3.1.2. ) 

Задачи, создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности 

формирования первичных представлений: 

− о себе,  

− других людях,  

− объектах окружающего мира,  

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях) 

формирования первичных представлений: 

− о малой родине и Отечестве,  

− о социокультурных ценностях нашего народа,  

− об отечественных традициях и праздниках,  

            о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета 

Содержание 

Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 

принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую 

лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-

10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее 

- короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 

отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных 

и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории 

и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с 

помощью педагогического работника представления о живой природе (растениях, животных, 

человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 

отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 

окружающего мира, любознателен. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (ФАОП ДО п. 34.4.3.3.) 

Задачи: создание условий для: 

формирования функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов;  

развития речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

формирование культуры речи; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

Содержание (ФАОП ДО п. 34.4.3.4) 
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1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.  

Общается с окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим 

работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим работником или детьми в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный). Способен 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-

действия, может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет группами обобщающих слов 

разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый); 

грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек 

звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный 

твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного 

звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана 

темпо-ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
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действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их 

при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, 

из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые 

для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием 

словесно-логических средств; 

практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), товарищам 

по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к 

педагогическому работнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

"Ознакомление с художественной литературой" 

Задача : создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания 

Содержание (ФАОП ДО п. 34.4.4.4. ) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 

детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 

литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 

литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 

составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в 

случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. 
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Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 

(сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (АОП п.3.1.2) 

Задачи создание условий для: 

Развития продуктивной деятельности обучающихся: развитие изобразительных видов 

деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование); 

развития детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования; 

приобщения к изобразительному искусству: формирование основ художественной культуры 

обучающихся, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства. 

Знакомства с различными видами конструкторов и их деталями; 

развития интереса к конструктивной деятельности, желания сооружать постройки по 

собственному замыслу; 

приобщения к конструированию; 

подведения обучающихся к анализу созданных построек; 

обучения обыгрывать постройки; 

воспитания умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Развития музыкально-художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

формирования интереса к пению и развитие певческих умений; 

развития музыкально-ритмических способностей 

Приобщения к музыкальному искусству: 

формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

поддержки инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных видах 

музыкальной деятельности; 

формирования представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 

мира приобщения к конструированию; 

Содержание 

РАЗДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и 

приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 

замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя 

разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; 

пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 
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удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и 

поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, понимает красоту окружающих 

предметов. Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными 

материалами. Обращает внимание на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию 

педагогического работника, в результате - отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, 

деревья, игрушки), явления природы (дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откликается на 

красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии 

педагогического работника рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

 

РАЗДЕЛ КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 

макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной 

постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные 

общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности и 

планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

РАЗДЕЛ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает 

по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, 

движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. 

Умеет двигаться различными танцевальными шагами ("шаг польки", "шаг галопа", "шаг вальса", 

"переменный шаг"), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и 

ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений 

(в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета 

в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать 

тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. 

Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о 

средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать 
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тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. 

Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о 

средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (ФАОП п.34.4.6) 

Раздел 1 "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни": 

Задачи, создание условий для:  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их обучающихся. 

Содержание  (ФАОП п.34.4.6.4.): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится 

к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим детям. Следит 

за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает педагогическому 

работнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

"здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики 

и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Раздел 2. «Физическая культура» 

Задачи, создание условий для:: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью 

и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

Содержание ( ФАОП п. 34.4.6.8): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. 

Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении 

тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение 

во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 

выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами.  
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Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске.  

          Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.        

          Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая 

на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание 

ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через 

препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях.  

Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая 

ноги вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, 

продвижением боком. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега 

(не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег 

со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через 

скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс) 

разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом "в три 

приема".  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-эстафеты, 

спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с правилами.  

Может кататься на коньках: сохранять равновесие, "стойку конькобежца" во время движения, 

выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; 

плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по 

прямой, по кругу, "змейкой", умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями 

осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, 

проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе 

спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и 
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результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает 

ошибки в выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

 

3.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы 

     Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Это:  

• Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми;  

• Образовательная деятельность в режимных моментах; •Организованная  образовательная 

деятельность;  

• Самостоятельная деятельность детей.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Рабочей программы 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.   

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу. 

Формы реализации образовательной области: 

«Речевое развитие» 

                                         Совместная деятельность взрослого и детей  

Образовательная  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Методы и формы 

    Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками).      

     Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

      Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). Сюжетно-

ролевая игра. 

Иградраматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном уголке. 

Кукольные 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 Игры в парах и 

совместные игры. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. Пример 

взрослого. Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

спектакли игры. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Образовательная  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Методы и формы  

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор 

с детьми.  

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодеятельные 

игры  

(с собственными знаниями 

детей на основе их опыта), вне 

игровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения.  

Беседы, чтение худ.  

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. Игровая 

деятельность (игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетноролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно- 

печатные игры  

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                         Совместная деятельность взрослого и детей  

Образовательная Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей  

Методы и формы 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). Игры 

парами.  

Беседы. Пример 
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игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игра 

драматизация. Чтение 

художественной  

и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта.  

Работа в театральном  

уголке. Кукольные 

спектакли  

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-печатные 

игры.  

взрослого. Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. Досуги,  

праздники. Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Образовательная  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей  

Методы и формы  

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи.  

Проектная деятельность 

Музыка в повседневной 

жизни: театрализованная 

деятельность;  

пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду.  

 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства.  

Игра.  

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала.  

Лепка, рисование. 

Использование пения:  

-на музыкальных 

занятиях;  

-во время прогулки в 

теплую погоду;  

-в сюжетно-ролевых 

играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые).  

Экспериментировани

е.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность.  

 

                                     Образовательная область «Физическое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей  

Образовательная  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей 

                                    Методы и формы   

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс 

 с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия.  

Игровые (подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная работа 

воспитателя.  Утренняя 

гимнастика: -игровая 

Музыкально-ритмическая.  

Подражательные движения.  

Игровые  

(подводящие упражнения)  

Дидактические игры. Прогулка  

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная 

работа. Подражательные 

движения.  

Вечер, вторая прогулка Бодрящая 

гимнастика после дневного сна  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

упражнения. 

Самостоятельная 

организация 

подвижных игр, 

соревнований.  

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры.  

Физкультур 

ный досуг.  

Консультативн

ые встречи.  

Интерактивное 

общение.  

Буклеты.  

 

Культурные практики 

           Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации планируются заранее или 

возникают в ответ на события, которые происходят в группе, что способствовует разрешению 

возникающих проблем.      

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 



38 
 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтения- ми детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

                 Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Создаются условия помогающие детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых,  обеспечиваются условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Постоянно создаются ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.      

              В группе придерживаются следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

         Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Поэтому поддерживается в 

детях ощущение своего взросления, вселяется уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится в 

разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Наша 

задача — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе ни перечитываем 

свои сочинения, обсуждаем их, придумываем новые продолжения историй. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
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посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», 

«Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?»,  «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивается роль книги 

как источника новых знаний. Показываем детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях  специально обращаемся к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

3.4. Описание образовательной деятельности в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Отражает специфику деятельности МБДОУ и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников, через реализацию социально-значимых проектов:  включается содержание 

регионального компонента (проект «Дошкольником о родном Донском крае, городе 

Новочеркасске», городской инновационный проект «Кем быть?») и всероссийский природо-

охранный проект «Эколята-дошколята», проект «Радость творчества» (создание условий для 

выявления и развития одаренных детей в художественно-эстетической деятельности) и 

предполагает реализацию содержания в режимных моментах, совместной деятельности 1 и 2 

половине дня (беседы, решение образовательных ситуаций, чтение художественной 

литературы, игровая деятельность, трудовая деятельность, развлечения, 

Перспективный план работы 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

(использование пособия «Родники Дона» (Чумичева Р.М.. Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. 

Ростов-на Дону, 2011г) 
месяц 

 

тема цель Знания (в совместной деятельности: 

беседы, развлечения, кружковая 

работа, виртуальные экскурсии) 

Раздел «Человек в истории Донского края» 

сентябрь Как у нас было на 

Тихом Дону 

Знакомство с 

историческим 

прошлым родного 

края 

Познакомить с 

археологическими находками. 

Город крепость Танаис 

 

Казак- молодец, 

вольный удалец 

Знакомство с 

историей 

донского казачества 

Откуда пошли «казаки» - вольный 

народ. Знакомство с оружием казаков. 

Казачий курень, 

донские казачьи 

традиции 

Актуализация 

знаний об 

особенностях 

построек казаков 

 

октябрь Экскурсия в 

казачью 

горницу 

Расширение 

представлений о 

быте казаков 

Пример сценария См. Методическое 

обеспечение к региональной программе 

«Родники Дона» стр 141-145 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

 Знакомство с 

церковным 

праздником 

Участие в праздничных мероприятиях. 

Подготовка к выставке рисунков и 

поделок «Покрова на Дону» 

Труд людей 

родной земли 

Расширение 

знаний о 

сельском 

хозяйства 

Основой экономической жизни 

Ростовской области является сельское 

хозяйство. Казаки издревле выращивали 

зерновые культуры с помощью 

специальных орудий труда (плуг, затем 
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трактора). Рассказать о 

животноводстве, рыболовстве, 

виноградарстве как традиционных 

занятиях казаков Дона. 

В гостях у 

бабушки 

Аксиньи 

Разнообразие 

знаний о 

особенностях 

казачьей кухни. 

Разнообразие старинной казачьей 

кухни связаны обусловлено природными 

богатствами Донского края. 

Актуализировать знаний о внутреннем 

убранстве казачьей кухни, значении 

летних кухонь. Заготовка продуктов на 

зиму 

 Казак 

рождается 

воином 

Формировать у 

дошкольников 

интерес к 

истории Войска 

Донского 

Пример сценария См. Методическое 

обеспечение к региональной программе 

«Родники Дона» стр 149-151 

    

Раздел «Человек – созидатель культуры » 

 Преданья старины 

глубокой 

Ознакомление с 

историей и 

спецификой 

казачьего 

фольклора 

Рассказать о истории и специфике 

казачьего фольклора, разнообразие жанров 

фольклора и сюжетов песен. 

Прослушивание и разучивание 

музыкальных произведений  \  

 Сказки Тихого 

Дона! 

Знакомство со 

сказками П. 

Лебеденко 

См. Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона» 

стр. 39-68 

декабрь День матери-

казачки 

(4.12) 

Дать 

представление о 

роли матери- 

казачки 

Мама- первое слово любого ребенка. Казачка 

– это женщина, мать, труженица, 

хранительница очага 

Народные казачьи 

сказки 

Театрализация Постановка народных казачьих сказок (на 

выбор) 

Сундучок тетушки 

Аксиньи 

Расширение знаний о 

традиционной 

одежде и обуви 

казака и казачки 

Повседневная и военная форма донского 

казака. 

Особенности повседневной и праздничной 

женской одежды. 

январь Рождество 

Христово 

Дать 

представление о 

значении 

праздника 

Участие в развлечении (по сценарию) 

«Пришла коляда - отворяй ворота» 

Примерный сценарий См. Методическое 

обеспечение к региональной программе 

«Родники Дона» стр 159-162 

Посуда на столе 

казака 

Расширение 

знаний о быте 

донских казаков 

Казаки пользовались деревянной, 

глиняной посудой. Плели посуду из 

лозы. О металлической посуде. 

Семикаракорская 

посуда 

Знакомство с 

декоративно- 

прикладным 

искусством Дона 

Современный донской промысел –

семикаракорский фаянс. 

Примерный сценарий См. Методическое 

обеспечение к региональной программе 

«Родники Дона» стр 183-184 

февраль    

Художники 

Донского 

края 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

живописцев Дона 

Знакомство с творчеством М.Б. 

Грекова, М.С. Сарьяна 

март Гордость 

Донской 

земли 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Шолохова М.А. 

Знакомство с биографией и 

творчеством писателя. 

Чтение рассказа «Жеребенок»,«Нахалёнок» 

Композиторы Знакомство с Познакомить с понятием композитор и 
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Донской земли жизнью и 

творчеством 

Донских 

композиторов 

консерватория. Творчество донских 

композиторов А.И. Кусякова, Г. Н. 

Гонтаренко, И. Шишова 

Раздел «Человек в пространстве Донского края» 

апрель Архитектора 

и скульптора 

Актуализация 

знаний об 

особенностях 

архитектуры и 

скульптуры 

родного края 

Архитектура и скульптура как 

виды исскуства. Главные средства 

выразительности 

Архитектура 

г. 

Новочеркасска 

Знакомство со 

столицей 

Донских 

казаков 

История и достопримечательности 

Новочеркасска 

 

Памятники 

донской 

казачей 

столицы 

Познакомить со 

скульптурой как 

одним из видов 

искусства 

Донская земля богата памятниками 

скифской культуры (древние городища) 

Знакомство с понятиями «скульптура» и  

«скульптор».Знакомство с памятниками 

атаманам Ермаку (г. Новочеркасск)  

 

Памятники 

героям Дона 

Знакомство со 

знаменитыми 

памятниками 

Ростовской 

области 

Рассказать о подвигах защитников 

отчества и посвященных им памятникам: 

памятники героям Гражданской и Великой 

Отечественной войны. 

Раздел «Праздники- события в жизни людей» 

май Пасха 

Христова 

Дать 

представление о 

значении и 

традициях 

праздника 

Педпроект «Пасхальный звон» 

Участие в праздничном мероприятии 

(по сценарию) 

Подготовка выставки поделок 

и рисунков 

Народный 

праздник 

Христианские 

праздники на 

Дону тесно 

связаны с 

народными 

Актуализировать знания о основных 

христианских праздниках на Дону: 

Рождество Христово, Пасха 

Христова, Преображение Господне, 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

Вспомнить особенности подготовки 

и традиции празднования. 

Увеселения, 

игры, забавы 

казаков 

Дать 

представления о 

досуге казаков 

Увеселения, игры, забавы казаков как 

особые формы передачи социального и 

культурного опыта новым 

поколениям. 

См.      Методическое      обеспечение      к 

региональной программе «Родники Дона» 

стр 202-238 

 Диагностика Определение 

представлений 

дошкольника о 

культуре, 

истории родного 

края 

См. Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники 

Дона» стр. 285-290 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Одной из актуальных форм взаимодействия с родителями, позволяющей получить быструю 

обратную связь являются социальные группы в VK Детский сад № 17 Новочеркасска  

https://vk.com/ds17novoch ; в OK - Детский сад № 17 Тополёк города Новочеркасска 

https://ok.ru/group/54836128645138  

https://vk.com/ds17novoch
https://ok.ru/group/54836128645138
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В компонент ДОУ включены: 

- Участие в мероприятиях детско-родительского клуба «Солнечный дом» (организатор 

МБДОУ детский сад № 29 г. Новочеркасска);  

- круглый стол для родителей выпускных групп «Детский сад и школа – два     мира одного 

детства» - 1 раз в год. 

- ежегодное социологическое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. С учётом мнения родителей 

выстраивается стратегия взаимодействия по педагогическому треугольнику. 

3.5.Взаимодействие с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

 

Взаимодействие с детьми  

Формы, способы, методы и средства реализации РП, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

− характер взаимодействия с педагогическим работником; 

− характер взаимодействия с другими детьми; 

− система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогов и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ОВЗ, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ОВЗ важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 

результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 
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структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу. 

 

 

 

 

3.5.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в работе с детьми ТНР и ЗПР 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

являются принципы  

Таблица  

Ситуативности: образовательная ситуация, 

Такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непрерывной организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять 

и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие 

в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

Образовательные 

ситуации включаются в 

образовательную 

деятельность в 

режимных моментах. 

Они направлены на 

закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, 

их применение в новых 

условиях, проявление 

ребенком активности, 

самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные 

ситуации «запускают» 

инициативную 

деятельность детей через 

постановку проблемы, 

требующей 

самостоятельного 

решения, через 

привлечение внимания 

детей к материалам для 

экспериментирования и 

исследовательской 

деятельности, для 

продуктивного 

творчества. 
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будущему школьному обучению. 

ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Принцип продуктивности образовательной деятельности 

Связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования Игровая деятельность  

− Коммуникативная деятельность  

− Познавательно-исследовательская  

− Восприятие художественной литературы и  

− Конструирование и изобразительная деятельность  

− Музыкальная  

− Двигательная деятельность  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. 
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Для детей с проблемами речевого развития и задержкой психического развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения-Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу: обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому - то 

(маме, бабушке, папе, другу. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

- 6-7 (8) лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни.   

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в МБДОУ созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:  

⎯ предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;  

⎯ образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  

⎯ содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы;  
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⎯ родители должны быть в курсе всего , что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов:  

⎯ Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

⎯ Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

⎯ Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности.  

В работе с проблемами в задержке психического развития по  формированию 

познавательной активности успешны такие приёмы, как:  

⎯ моделирование ситуаций с участием персонажей,  

⎯ индивидуально-личностное общение с ребенком,  

⎯ поощрение самостоятельности,  

⎯ побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,  

⎯ оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются следующие:  

− Специально – организованная познавательная деятельность  

− Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами.  

− Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой.  

− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы.  

− Самостоятельная деятельность детей.  

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 

составлял, изображал.   

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

3.6.Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся,  

3.6.1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников детей с ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям).  

Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является важнейшим 

условием развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Учет эмоциональных, 
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социальных, личностных и других особенностей семьи с “особым” ребенком увеличивает 

эффективность использования ее педагогического потенциала, что является одним из важнейших 

факторов эффективности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Формы сотрудничества с семьями 

⎯ Первичное знакомство, беседа, анкетирование. 

⎯ Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях речевого развития их 

ребенка.  

⎯ Групповые консультации совместно с учителем логопедом по вопросам нарушений речи. 

⎯ Проведение совместных мероприятий. 

⎯ Родительские собрания. 

⎯ Наглядная информация для родителей. 

⎯ Опосредованное интернет-общение. 

 

3.6.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников детей с ЗПР 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ЗПР  

1.  В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) Коллективные формы взаимодействия: 

• Общие родительские собрания (поводятся администрацией ДОУ 1 – 2 раза в год, в 

начале и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение 

организационных вопросов; информирование родителей (законных представителей) 

по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 

• Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 

текущих организационных вопросов. 

• "День открытых дверей" (проводится администрацией ДОУ в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в ДОУ в 

следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

• Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей (законных представителей). 

Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; "Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 
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• Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

• индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным 

представителям) работы Организации. 

• Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями 

(законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

• Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-

логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия 

с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) Формы наглядного информационного обеспечения: 

• Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

(законных представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем 

руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие 

книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

1. информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

2. информация о графиках работы администрации и специалистов. 

• Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

1. ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

2. привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) Открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

1. создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

2. наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
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воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

д) Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

 

е) Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

обучающихся в семье. 

 

3.6.3. Часть рабочей программы для детей с ОВЗ МБДОУ детского сада № 17, 

формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть АООП ДО для детей с ОВЗ МБДОУ детского сада № 17 

формируется педагогами, родителями воспитанников, социальными партнерами и определяет 

содержание дополнительной образовательной деятельности, которая направлена на 

реализацию приоритетных направлений развития МБДОУ.  

Её содержание включает в себя:  

− реализацию содержания регионального компонента через реализацию содержания 

проектов «Дошкольникам о родном Донском крае и городе Новочеркасске», 

инновационного городского проекта «Кем быть?» (ранняя профориентация 

дошкольников) 

− проектная деятельность (всероссийский природо-охранный социальный проект 

«Эколята-дошколята» 

− реализацию сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями 

города; 

Одной из актуальных форм взаимодействия с родителями и социальными партнерами, 

позволяющей получить быструю обратную связь являются социальные группы в VK Детский 

сад № 17 Новочеркасска  https://vk.com/ds17novoch ; в OK - Детский сад № 17 Тополёк города 

Новочеркасска https://ok.ru/group/54836128645138  

В компонент ДОУ включены: 

- Участие в мероприятиях детско-родительского клуба «Солнечный дом» (организатор 

МБДОУ детский сад № 29 г. Новочеркасска);  

- круглый стол для родителей выпускных групп «Детский сад и школа – два     мира одного 

детства» - 1 раз в год. 

- ежегодное социологическое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. С учётом мнения родителей 

выстраивается стратегия взаимодействия по педагогическому треугольнику. 

 

3.7.  Коррекционно-развивающая работа. 

3.7.1 Коррекционно-развивающей работа с детьми с ТНР 

Образовательная программа для обучающихся с ТНР, реализуемая в МБДОУ детском 

саду № 17 в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся.  

https://vk.com/ds17novoch
https://ok.ru/group/54836128645138
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Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

− самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР 

Коррекционно-развивающей работы  

Задачи: 

 

Обеспечивает: 

 

Предусматривает: 

 

➢ определение особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ТНР, 

обусловленных 

уровнем их речевого 

развития и степенью 

выраженности 

нарушения; 

➢ коррекция речевых 

нарушений на основе 

координации 

педагогических, 

психологических и 

медицинских средств 

воздействия; 

➢ оказание родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся с ТНР 

консультативной и 

методической помощи 

по особенностям 

развития обучающихся 

с ТНР и направлениям 

коррекционного 

воздействия. 

➢  

➢ выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ТНР, обусловленных 

недостатками в их 

психофизическом и речевом 

развитии; 

➢ осуществление 

индивидуально-

ориентированной психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с 

учетом их 

психофизического, речевого 

развития, индивидуальных 

возможностей и в 

соответствии с 

рекомендациями психолого-

медико-педагогической 

комиссии; 

➢ возможность освоения 

детьми с ТНР 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

➢ проведение индивидуальной и 

подгрупповой логопедической 

работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

➢ достижение уровня речевого 

развития, оптимального для 

ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования 

освоенных умений и навыков в 

разных видах детской 

деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

➢ обеспечение коррекционной 

направленности при реализации 

содержания образовательных 

областей и воспитательных 

мероприятий; 

➢ психолого-педагогическое 

сопровождение семьи 

(законных представителей) с 

целью ее активного 

включения в коррекционно-

развивающую работу с 

детьми; 

➢  организацию партнерских 

отношений с родителями 

(законными 

представителями). 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в группе включает: 

− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

− социально-коммуникативное развитие; 
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− развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

− познавательное развитие, 

− развитие высших психических функций; 

− коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

− различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте) 

 

Общими ориентирами в достижении результатов коррекционной работы являются  

1. Сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

2. Совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

3. Овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

4. Сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

5. Сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР в группе считается: 

− создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

−  использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  

− реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

− обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР  основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.      

         

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

 

Анализ первичных данных, 

содержащих информацию об 

условиях воспитания 

ребенка, особенностях 

раннего речевого и 

психического развития 

ребенка; изучение 

медицинской документации, 

отражающей данные о 

неврологическом статусе 

таких обучающихся, их 

соматическом и психическом 

развитии, состоянии 

слуховой функции, 

получаемом лечении и его 

эффективности. 

Психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы. 

 

Специально 

организованное 

логопедическое 

обследование 

обучающихся, 

предусматривающее 

определение 

состояния всех 

компонентов 

языковой системы в 

условиях 

спонтанной и 

организованной 

коммуникации. 

2.Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования 

таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

 3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у 

обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики в группе осуществляет учитель-логопед  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 

развития обучающихся с ТНР. 

В группе осуществляется квалифицированная коррекция нарушений и выявление 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи, и оказание психолого-педагогической 

помощи начиная с раннего возраста детей. 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
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развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений  

развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

− развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

−  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

− Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает  

− совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

− Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные; 

− Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов); 

− Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

− Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
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увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый); 

− Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

− Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий); 

− Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений; 

− Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

−  Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

−  Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев.  
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Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

− научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

− различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

− определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

− находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

− овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

− Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их (ФАОП п. 

43.11.4.2, стр. 566): 

− правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

− различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - 

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

− определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

− производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

− знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

− пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

− грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

− использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

− соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

− Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

− овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

− свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

− адаптироваться к различным условиям общения; 

− преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия педагогами МБДОУ детского 

сада № 17 речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

3.7.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР. 

Целью коррекционной работы является создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса  

Задачи: 
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1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

2. Проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

3. Выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

4. Формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

5. Целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

6. Целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

7. Создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДОУ на завершающих 

его этапах; 

8. Выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

9. Осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР  

и алгоритм ее разработки : 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР проводит только учитель-логопед и педагог-психолог 

2. Развивающий модуль включает следующие направления: 

− коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

− предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

− развитие коммуникативной деятельности; 

− преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

− коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

− коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

− коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

− коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

− формирование пространственных и временных представлений; 

− развитие предметной и игровой деятельности; 

− формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

− стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 
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работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так 

как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку.      

Процесс коррекционной работы  условно можно разделить на три этапа  

на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для 

развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. 

Необходимыми компонентами являются: 

− развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, формировании 

полноценных межличностных связей; 

− сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

− развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

− развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

− развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

− развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: усвоение 

лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных 

конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, 

навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи; 
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− целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

− Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 

− В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов. 

− Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

− Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

 

На III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, вне ситуативно-

познавательного и вне ситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 

общего образования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

− оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую проводят 

педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет 

роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения 

детьми целевых ориентиров дошкольного образования.  

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 
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Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания 

с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР  

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы изучение и анализ 

данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

− глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей 

и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса 

знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

− с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

− изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

− в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатель в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе освоения 

разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической диагностики. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии   

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы в 

рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического воспитания. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с педагогическим работником и другими детьми.  

Коррекционная Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 
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направленность работы по 

формированию навыков 

самообслуживания, трудовому 

воспитанию 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности.  

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения. 

  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное развитие" 

Коррекционная 

направленность работы по 

сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности  

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию конструктивной 

деятельности.  

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию  

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию элементарных 

математических 

представлений.  

 

− Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в 

дочисловой период; 

− Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел; 

− Знакомство обучающихся с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия; 

− Формирование пространственных представлений; 

− Формирование временных представлений.  

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию целостной 

картины мира, расширению 

кругозора.  

− Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений; 

− Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры.  

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших 

психических функций.  

− Развитие мыслительных операций; 

− Развитие мнестической деятельности; 

− Развитие внимания.  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  "Речевое развитие" 

Коррекционная 

направленность работы по 

развитию речи. 

 

− Развитие импрессивной стороны речи; 

− Стимуляция речевого общения; 

− Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок; 

− Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы родного 

языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу); 

− Расширение, обогащение, систематизация словаря; 

− Формирование грамматического строя речи; 

− Развитие связной диалогической и монологической речи; 

− Подготовка к обучению грамоте; 

− Формирование графомоторных навыков и подготовка руки 

к письму. 
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Коррекционная 

направленность в работе по 

приобщению к 

художественной литературе. 

 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, 

умение слушать родителей (законных представителей), 

педагогического работника, других детей, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию детского творчества. 

 

− Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных 

и регуляционных компонентов деятельности в ее 

продуктивных видах; 

− Развитие воображения и творческих способностей 

обучающихся. 

Коррекционная 

направленность работы по 

приобщению к 

изобразительному искусству. 

 

− знакомить обучающихся с доступными их пониманию и 

восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 

искусства); 

− развивать у обучающихся художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально реагировать на воздействие художественного 

образа, понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

− закреплять знания обучающихся о произведениях русских 

художников, используя средства "музейной педагогики";  

− знакомить обучающихся с народными промыслами, 

приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать 

эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность работы в 

процессе музыкальной 

деятельности. 

 

− организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства обучающихся со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные;  

−  формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его;  

−  привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), 

силе звуков (громко или тихо); 

−  побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания 

потешек и стихов;  

− создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

−  привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся 

к слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии;  

− побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

−  использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 
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−  формировать у обучающихся музыкально-эстетические, 

зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах 

музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь);  

−  развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный 

и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально 

звучащие предметы и игрушки;  

−  знакомить обучающихся с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру обучающихся, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

−  развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;  

− расширять и уточнять представления обучающихся о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального 

развития обучающихся с ЗПР;  

− привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то 

есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной 

гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах;  

− формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения;  

− развивать певческие способности обучающихся (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 

учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее 

темп, ритм, мелодию; 

−  формировать разнообразные танцевальные умения 

обучающихся, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

−  расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч;  

− совершенствовать пространственную ориентировку 

обучающихся: выполнять движения под музыку по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам;  

− учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать 

расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, 

не задевая партнеров;  

− развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем 

музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 

2/4, 3/4, 4/4; 

−  учить обучающихся выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро - медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под 
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разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх;  

− согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 

ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

−  стимулировать желание обучающихся эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами;  

− учить обучающихся понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас обучающихся для описания характера 

музыкального произведения. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие" 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс 

их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое 

развитие": 

− коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

− нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

− развитие техники тонких движений; 

− коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

− коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

− пространственной организации движений; 

− моторной памяти; 

− слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

− произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе по 

формированию начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

− знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища);  

− систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц;  

− осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

обучающихся; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям 

и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к 
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более спокойным видам деятельности расторможенных 

дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность;  

− проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный 

контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, 

"сосулька весной" - мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 

− проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами 

ног предметов); 

− учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям обучающихся, 

но и несколько превышать их);  

− внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность);  

−  контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения);  

− осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей 

обучающихся;  

− включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у обучающихся;  

− объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии педагогического работника);  

− учить обучающихся элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, объяснять, что болит;  

− развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах;  

− проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 
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венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц;  

− побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья;  

− привлекать родителей (законных представителей) к организации 

двигательной активности обучающихся, к закреплению у 

обучающихся представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

физической культуре. 

 

− создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты 

и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать 

детям игровые задания: "пройди между стульями", "попрыгай 

как зайка");  

− использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения 

после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе;  

− учить обучающихся выполнять физические упражнения в 

коллективе, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

− развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны");  

− способствовать развитию координационных способностей путём 

введения сложно-координированных движений;  

− совершенствование качественной стороны движений - ловкости, 

гибкости, силы, выносливости;  

− развивать точность произвольных движений, учить 

обучающихся переключаться с одного движения на другое; 

− учить обучающихся выполнять упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников и давать словесный 

отчет о выполненном движении или последовательности из 

двух-четырех движений;  

− воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений;  

− формировать у обучающихся навыки контроля динамического и 

статического равновесия;  

− учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный);  

− закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера;  

− закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  

− учить координировать движения в играх с мячами разных 
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размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 

при ловле и бросках мяча; 

− продолжать учить обучающихся самостоятельно 

организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты 

игр, комбинации движений;  

− учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со 

спортивными элементами;  

− включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников;  

− совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп;  

− стимулировать потребность обучающихся к точному 

управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства 

− формировать у обучающихся навыки выполнения движений и 

действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств;  

− стимулировать положительный эмоциональный настрой 

обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции;  

− развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения),  

− предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся 

могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал или один ребенок проговаривает, остальные 

выполняют или педагогический работник проговаривает, 

обучающиеся выполняют). 

Коррекция недостатков и 

развитие ручной моторики. 

 

− дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса;  

− развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагогического работника; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук;  

− развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

− тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания);  

− развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

− применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении; 

− развивать практические умения при выполнении орудийных 
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и соотносящих предметных действий;  

− развивать умения выполнять ритмичные движения руками 

под звучание музыкальных инструментов;  

− развивать технику тонких движений в "пальчиковой 

гимнастике"; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

− формировать у обучающихся специфические действия 

пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками 

разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, 

формировать дифференцированные движения пальцев рук 

при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на 

образце;  

− развивать захват мелких или сыпучих материалов 

указательным типом хватания; 

− учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по 

заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям;  

− развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки; пересыпать сыпучие материалы 

− учить выполнять определенные движения руками под 

звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 

дальнейшем значение сигналов изменяют); 

− развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

"кулак - ладонь", "камень - ножницы");  

− учить обучающихся выполнению элементов самомассажа 

каждого пальца от ногтя к основанию;  

− учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, 

пуговицы). 

− Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения. 

Коррекция недостатков и 

развитие артикуляционной 

моторики. 

 

− развивать моторный праксис органов артикуляции, 

зрительно-кинестетические ощущения для усиления 

перцепции артикуляционных укладов и движений;  

− вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции;  

− формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики;  

− развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

− формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;  

− развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко - 

плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и 

развитие психомоторной 

сферы. 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики. 

 

3.8. Рабочая программа воспитания 
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Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, 

разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III 

«Содержательного раздела ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

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

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

 

3.8.1. Общая цель воспитания, задачи,  

направления воспитания 

ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

29.2.1.1 стр.174-175 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 29.2.1.2 стр.175 

1 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

Направление воспитания 29.2.2. стр.175 

1 Патриотическое направление воспитания 29.2.2.1 стр.175 

Цель Ценности:  

содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее 

своей страны 

Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя 

и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 
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чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2 Духовно-нравственное направление воспитания 29.2.2.2. стр.175 

Цель Ценности:  

формирование способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

3 Социальное направление воспитания 29.2.2.3. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми 

семья, дружба, человек и сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения 

4 Познавательное направление воспитания 29.2.2.4. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценности познания познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

5 Физическое и оздоровительное направление воспитания 29.2.2.5. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

6 Трудовое направление воспитания 29.2.2.6 стр.177 

Цель Ценность:  

формирование ценностного отношения детей к труд 
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труду, трудолюбию и приобщение ребенка к 

труду 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

7 Эстетическое направление воспитания 29.2.2.7 стр.177 

Цель Ценности:  

способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте 

культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания детей  
29.2.3.1. стр.178 

29.3.2. стр.179 

Направление 

воспитания 
Ценности 

Целевые 

ориентиры детей 

раннего возраста (к 

трем годам) 

Целевые ориентиры детей на 

этапе завершения  

освоения программы 

Патриотическое Родина,  

природа 

Проявляющий 

привязанность к 

близким людям, 

бережное отношение 

к живому 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране – России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий 

чувство 

удовольствия в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения 

со стороны 

взрослых. 

Проявляющий 

Владеющий основами речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Проявляющий ответственность за 
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интерес к другим 

детям и способный 

бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) 

активным действиям 

в общении. 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Познавательное Познание Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, 

активный в 

поведении и 

деятельности 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий 

ценность жизни и 

здоровья, 

владеющий 

основными 

способами 

укрепления здоровья 

- физическая 

культура, 

закаливание, 

утренняя 

гимнастика, личная 

гигиена, безопасное 

поведение и другое; 

стремящийся к 

сбережению и 

укреплению 

собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий 

интерес к 

физическим 

упражнениям и 

подвижным играм, 

стремление к личной 

и командной победе, 

нравственные и 

волевые качества 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Поддерживающий Понимающий ценность труда в 



74 
 

элементарный 

порядок в 

окружающей 

обстановке. 

Стремящийся 

помогать старшим в 

доступных трудовых 

действиях 

Стремящийся к 

результативности, 

самостоятельности, 

ответственности в 

самообслуживании, 

в быту, в игровой и 

других видах 

деятельности 

(конструирование, 

лепка, 

художественный 

труд, детский дизайн 

и другое). 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту в 

окружающем мире и 

искусстве.  

Способный к 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

декоративно-

оформительской, 

музыкальной, 

словесно-речевой, 

театрализованной и 

другое). 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Задачи воспитания: 6-7 лет 

− Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

− Поддерживать интерес детей к различным видам спорта. 

− Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

− Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

− Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

− Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

− Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

− Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 
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− Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

− Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

− Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 

− Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

3.8.2. Региональный компонент воспитательной работы 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями города Новочеркасска и Донского края 

(Ростовской области). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

подвижные игры и забавы народов Донского края, казаков;  

слушание музыки и песен авторов Донского края; наблюдения в природе региона; 

чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей Донского края;  

знакомство с народно-прикладным искусством: Семикаракорская роспись, плетение из 

лозы, вышивка (изонить), куклы-обереги, батик, бисероплетение. 

Работа осуществляется в совместной деятельности через беседы, экскурсии, просмотр 

видеоматериалов по теме, участие в конкурсах, в рисовании, лепке, аппликации в тесном 

взаимодействии с родителями и МБУ ДО ЭБЦ. 

 

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД 

Именно в семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в последующем 

оказывающее большое влияние на формирование личности ребенка. Программа ДОУ 

предусматривает обогащение форм работы с родителями проектной деятельностью, 

направленной на реализацию задач Программы воспитания средствами реализации 

регионального компонента. 

Цель 

приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного края, посредством 

взаимодействия всех субъектов образовательного пространства 

Принципы работы 

− краеведческий принцип; 

− обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического процесса; 

− принцип интегративности; 

− гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

− динамичность; 

− развивающий принцип; 

− принцип историзма 

Ценности 

Скифские племена – создание 

поселений, освоение земель, появление торговли 

Возникновение донского казачества. Казак – защитник родины, труженик. Казачка -

хранительница семейного очага. Казачество – сообщество людей. 

Река Дон украшает Донской край, поддерживает жизнь людей, оздоравливает, передвигает грузы и 

людей. 

Конь казака–верный друг, боевой товарищ. 
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Оружие казака – символ боевой славы, драгоценная реликвия, достойно почетного 

места. 

Курень- жилище казаков, место для обеда семьи, общения, совместного сбора, игр. 

Столица донского казачества 

Обозначает главный город, объединяет и собирает всех. 

Труд казаков обрабатывает землю, перерабатывает рыбу, выращивает овощи, фрукты, кормит. 

Старинная казачья кухня имеет свои вкусовые качества, разнообразие, зависит от 

климатических условий, бытового уклада, местных традиций. 

Символы Войска Донского I отражают особенности Войска Донского, кодекс казачьей чести, 

традиции казачьего самоуправления, построенные на самоуважении и почитании. 

Атаманы И.М.Краснощёков,         М.И.Платов – легендарные личности: храбрость и     

мужественность подвигов, любовь к Родине, служба на благо Отчизны, защита её рубежей. 

 

3.8.3. Формы организации образовательной деятельности 

Патриотическое направление воспитания 

• игра–эксперимент, игра-путешествие 

• культурно – досуговая деятельность (отдых, праздники, развлечения, презентация проекта), 

коллекционирование, 

создание мини-музеев, проблемные ситуации 

Духовно – нравственное направление воспитания 

• игра 

• просмотр, рассматривание, чтение и обсуждение 

• создание ситуаций 

• викторина, загадки 

• беседа 

• разыгрывание ситуаций 

• просмотр мультфильмов 

Социальное направление воспитания 

• игра 

• просмотр, рассматривание 

• создание ситуаций 

• загадки, беседа, чтение 

• сюжетно – ролевые  игры, театрализованные игры, дидактические  игры, музыкальные  

игры, праздники, фестивали 

Познавательное направление воспитания 

Познавательно – исследовательская деятельность игра – эксперимент, игра - 

конструирование, игра-путешествие 

• культурно – досуговая деятельность (отдых, праздники, развлечения) наблюдения 

игры с конструктором 

• сенсорные игры 

• чтение, заучивание наизусть 

• рассматривание иллюстраций 

• игра – имитация 

• обсуждение – беседа 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, танцевальные 

движения, физкультурные минутки, соревнования, Олимпиады 

• игра 

• создание ситуаций (беседа, рассказ) 

• викторина, загадки 

• рассматривание, обсуждение 

• закаливание 

• чтение художественной литературы 
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• культура питания 

• культура здорового образа жизни в семье 

Трудовое направление воспитания 

1. Самообслуживание 

2. Хозяйственно бытовой 3.В природе 

4.Поручения, задания, 

дежурство, помощь взрослым, игра, беседа, наблюдения 

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

1. Рисование, лепка, коллективные работы) 

2. Рассматривание картинок, иллюстраций, народных игрушек) 

3. Тематические праздники и развлечения, театрализованные представления, рассказы с 

музыкальными иллюстрациями, игры с пением, забавы 

 
 

 

             4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

           4.1. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной   

                среды  (РППС) 

Гарантии дошкольной образовательной 

организации по обеспечению РППС 
52.1. стр.733-734 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе. 

2. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

3. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

4. Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов. 

5. Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи. 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

Свойства и характеристики РППС 

обеспечивающие индивидуализацию особых 

образовательных потребностей обучающегося с 

п.52.2. стр.734-735 
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ОВЗ 

Содержа 

тельно 

насыщен 

ной и 

динамич 

ной 

Включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся. 

 

Трансформ

ируемой 

Обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся. 

 

Полифунк 

циональной 

Обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности. 

 

Доступной Обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности. 

 

Безопасной Все элементы должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

 

Эстетичной Все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

РППС обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных 

нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

 

п.52.3. стр.735 

 

 РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных центров, 
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оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса,  появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.      В качестве таких 

центров развития в группе выступают: 

               • центр для ролевых игр; 

               • книжный уголок; 

               • зона для настольно-печатных игр; 

               • спортивный уголок; 

               • уголок ряжения; 

               • игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

       • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -

  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

       РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется  рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 

      Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и обеспечивает 

  все направления развития детей.  

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении 

подготовительной группы . 

 

Центр Речевого развития: 

1. Полка для пособий. 

2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри). 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок. 

4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. 

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, ,светофорчики и т. п.). 

6. Дидактические игры по развитию речи  
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7. Лото и домино. 

8. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. 

Центр книги:  

1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

3.Два-три постоянно сменяемых детских журнала.  

4. Детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

Уголок «В мире социальных отношений»:  

1.Картинки,альбомы с изображением поступков детей, правил взаимоотношений с ситуациями 

выбора. 

2. Картинки по теме: «Дом» «Семья». 

3. Пиктограммы «Эмоции». 

4. Правила этикета. 

5. Дидактические игры. 

Патриотический уголок:  

1. государственная символика: флаг, герб России. 

2. Изделия народных промыслов. 

3. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери матрешек», 

«Раньше и сейчас» и т. п.). 

Центр  «Наш город»: 

1. Альбомы и наборы открыток с видами Новочеркасска, карта города.  

2. Дидактические игры по ознакомлению с городом. 

Уголок Безопасности:  

1. Картинки с различными ситуациями поведения и вариантами реагирования.  

2.Правила безопасного поведения: на дороге, в природе, дома, на улице, с незнакомыми людьми, 

с опасными предметами, при пожаре и т.д. 

3. Дидактические игры. 

Центр Математики: 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и фланелеграфа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(«Логика и цифры», «Колумбово яйцо», «Танграм», игры, разработанные в центре Воскобовича, 

кубики Никитина). 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Шнуровки. 

ЦентрПрироды 

1. Календарь природы. 

2..Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

3. Лото, кубики, настольно-печатные игры по теме 

4. Иллюстративный материал 

Центрэкспериментирования: 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2.Передники. 

3. Природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 

4. Сыпучие продукты:, фасоль, горох, манка, мука, соль. 

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

6. Лупы. 

7.. Аптечные и песочные часы,  

8.. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 



81 
 

9.. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

ЦентрТворчества: 

1.  Восковые и акварельные мелки. 

2. Гуашевые, акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, семена 

различных растений, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 

11. Книжки-раскраски . 

12. Обводки. 

Центр «Играем в театр»: 

1. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок. 

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок. 

3. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 

Музыкальный уголок: 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, бубен, маракасы, «поющие» 

игрушки). 

Центр строительно-конструктивных игр: 

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 

2. Строительный конструктор с блоками маленького размера. 

3. Конструкторы типа «Lego» 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

5. Макет  автомобильной дороги. 

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт) 

8. Схемы построек . 

Центр Сюжетно-ролевых игр: 

1. Куклы обоих полов . 

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски. 

4. Предметы-заместители. 

5. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр. 

6. комплекты спецодежды продовца, инспектора ГИБДД. 

7. дорожные знаки 

8 нагрудные «машинки» 

Физкультурный уголок: 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Обручи. 

4. Веревки, шнуры. 

5. Кольцеброс. 

6. Кегли. 

7. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 

8. Скакалки. 

9. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

10. Массажные коврики. 

11. Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ. 

4.2. Программно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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1. «Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.01.2023 № 72149) 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Вечканова И.Г., Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. [Текст] – СПб.: ЦКК проф. Л.Б.Баряевой,  

2010. – 415 с. 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 6 до 7 лет). [Текст] - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 320 с. 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя. [Текст] - М.: «БУК-МАСТЕР», 1993. – 191 с. 

 

Направлен

ия развития 

воспитанни

ков, 

(образовате

льная 

область) 

Программы и методические пособия для использования в 

образовательном процессе 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие  

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 144 с.    

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. [Текст] – М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2002. – 246 с.   

3. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы. [Текст] – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 112 с. 

4. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2011. – 208 с. 

5. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 5 – 6 лет по 

социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию / под 

ред. Л.В. Коломийченко [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

6. Микляева Н.В. Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: 

Конспекты занятий / Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. [Текст] – М.: 

Айрис – пресс, 2009. – 208 с. (Дошкольное воспитание и развитие). 

7. Михайленко Н.Я., Коротковой. Н.Е. Концепция игровой деятельности. 

[Электронный ресурс].  

8. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. [Текст] – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 96 с. 

9. Развитие социальных навыков детей 5 – 7 лет: познавательно – игровые 

занятия / авт.-сост. О.Р.Меремьянина. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2012. – 

142 с. 

10. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно – тематическое планирование/ 

сост. Н.Г. Фролова, О.П.Пустовалова. [Текст] –  Волгоград: Учитель, 2011. – 

147 с. 

Познавател

ьное 

развитие  

11. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. ознакомление с 

окружающим миром детей 5 – 7 лет. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014–128 с. 

12. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. [Текст] – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 192 с. (Серия «Вместе с детьми») 

13. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. – (Синяя птица). 

14. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. 

[Электронный ресурс] – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 136с. 

15. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 
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представлений. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. [Электронный ресурс] – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 160с. 

16. Муравьева О.Ю., Агуреева Т.И., Мирошниченко Л.В. Дошкольникам о родном 

казачьем крае: сборник материалов из опыта работы . [Текст] – г.Новочеркасск 

– ЛИК, 2012. – 127 с.  

17. Николаевой С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми. [Текст] – М.: Новая школа, 1995. – 160 с. 

18. Новикова В.П. Математика в детском саду. [Текст] – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. – 104 с. 

19. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5 – 7 лет.  [Текст] – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 112 с.  

20. Сычева Г.Н. Времена года на Дону: хрестоматия. [Текст] – Ростов  н/Д: 

«Издательство БАРО - ПРЕСС», 2012. – 216 с. 

21. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. Цветы: 

познаем, наслаждаемся, составляем букеты. Рабочая тетрадь для старших 

дошкольников и младших школьников, педагогов, родителей.  [Текст] – Ростов  

н/Д: «Издательство БАРО - ПРЕСС», 2011. – 192 с.  

22. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. 

Доноведение для дошкольников: учебно - методическое пособие. – 2-е изд., 

доп. [Текст] – Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. – 412 с. 

23. Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Ведмедь О.Л. Кто мы и откуда? Рабочая 

тетрадь для старших дошкольников, педагогов и родителей. [Текст] – Ростов – 

на – Дону: «Издательство БАРА», 2016. – 123 с. (Серия «Готовлюсь в школу»). 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

25. Донской подсолнушек. Программа по ознакомлению детей с Донским краем (4 

– 7 лет). Опыт работы детских садов г. Новочеркасска / авт. – сост. Г.Ю. 

Цветкова. [Текст] – Новочеркасск: ИПК Колорит, 2012– 112 с. 

Речевое 

развитие 

26. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 лет. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 224 с. 

27. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 128 с. (Серия «Логопед 

в ДОУ») 

28. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2012. – 112 с.    

29. Ельцова О.М., Прокофьева Л.В. Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. [Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 

192 с.    

30. Карслиева И.В. Комплексная коррекционная работа по подготовке  

дошкольников с ЗПР к обучению грамоте. [Текст] —  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128 с. 

31. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 1999. – 112 с. 

(Серия «Вместе с детьми») 

32. Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря 

дошкольников. Дидактический материал. [Текст] —  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 176 с. 

33. Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для развития 

дошкольников. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 96 с. 

34. Рудик О.С. Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. (Детский 

сад с любовью). 

35. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: Методическое пособие. [Текст] – 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160 с.   

36. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя детского сада/ 

Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова и др. Под ред. О.С.Ушаковой. 
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[Текст] – М.: Просвещение, 1993. – 271 с. 

37. Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников / авт.-сост. 

Ю.С.Шестопалова. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

38. Развитие речи детей 5 – 7 лет. 3-е изд., допол./ Под ред. О.С.Ушаковой. [Текст] 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. (Развиваем речь).  

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

39. Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 

занятий с детьми 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей и внимательных 

родителей. [Текст] – СПб.: КАРО, 2013. – 96 с.    

40. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольного 

возраста с речевой патологией. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013. – 144 с. 

41. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд.3-е, переработанное и 

дополненное. Учебное пособие. [Текст] – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. – 176 с. 

42. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб.и доп. [Текст] – М.: Просвещение, 

1991. – 176 с. 

43. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и  перераб. [Текст] – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 240 с. – (Программы ДОУ).  

44. Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно – методическое пособие. [Текст] 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2000. – 48 с.    

45. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно – прикладным искусством. Цикл занятий для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 

2003 г. – 128 с. 

46. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Креативное рукоделие для 

дошкольников. [Текст] – 2010. – 446 с.  

47. Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет: рекомендации, планирование, 

конспекты занятий / авт. – сост. В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. [Текст] – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

48. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми 4 – 7 

лет/ авт. – сост. С.В. Михалева. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2011. – 135 с. 

Физическое 

развитие  

49. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое развитие 

дошкольников: Взаимодействие учителя – логопеда и инструктора по 

физкультуре. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. (Здоровый малыш). 

50. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Жидкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно – речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 224 с.    

51. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.    – 128 с. 

52. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и 

колледжей. [Текст] – М.: Мозаика – Синтез, 2000. – 256 с.  

53. Фомина Н.А., Зайцева Г.А и др. Сказочный театр физической культуры 

(физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок). 

[Текст] – Волгоград: Учитель, 2004. – 96 с. 

 

4.3.Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Рабочей программы 

Перечень художественной литературы. 

От 6 до 7 лет. 

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

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 
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Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот 

в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин 

И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 

утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 

П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по 

выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и 

его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
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Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); 

Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. 

М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 
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Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой.  
Перечень произведений изобразительного искусства. 

От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», 

«Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на 

Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий 

«Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. 

Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на 

Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов 

«Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой 

ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования 

у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа 

контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 
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переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 

1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», 

студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и 

другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. 

Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Список произведений искусств, реализующих содержание программы "Родники Дона" для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 

2. М.А. Шолохов "Жеребёнок". 

3. М.А. Шолохов "Нахалёнок" 

4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 

5. Т. Тумилевич "Бисеринка". 

6. Н. Костарев "Волшебники труда". 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов "Донские песни". 

2. М. Клиничев "Донская урожайная". 

3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 

4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

5. И Шишов "Степная симфония". 

6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

Изобразительные произведения: 

1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 

2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 

3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к Будённому". 

4. М.С. Сарьян "Цветы", "Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы", "Зима", "Апрельский пейзаж". 

5. Г. Запечнов "Донские букеты". 

6. Б.Спорыхин "Синий курень". 

7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики".  
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Для реализации содержания программы "Родники Дона" могут быть использованы следующие 

памятники архитектуры: 

Город Ростов-на-Дону 

1. Театр им. М. Горького (арх. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх); 

2. Государственный педагогический университет (арх. Г.Н. Васильев. Восстановление арх. И.Е. 

Черкесьян); Б.Садовая 33. 

3. Здание администрации города и городской Думы (арх. А.Н. Померанцев, восстановление и 

реконструкция по проекту Ф.В. Лузанова); 

4. Здание Госбанка России (арх. М.М. Перетяткович); 

5. Ростовский Государственный университет (арх. Г.Н. Васильев); 

6. Здание Центрального универмага (арх. Е.М. Гулин, П.С. Калашников, Г.А. Петров); 

7. Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (арх. К.А. Тон); 

Особняк А.П. Петрова на ул. Пушкинской, 115. В настоящее время разместился Ростовский областной 

музей Изобразительного искусства, (арх. Н.А. Дороше 
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4.4. Режим дня и режим образовательного процесса в подготовительной группе (6-7 лет) компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, ЗПР (холодный период года) 

Время Вид деятельности Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.00 Прием детей, 

свободные игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Деятельность по реализации части ОП ДО, разрабатываемой участниками образовательных отношений 

(природоохранная, региональный компонент) 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика Формирование правильной осанки, координация движений 

8.15-8.25 

8.25-8.40 

Подготовка к 

завтраку,  

завтрак 

Формирование культурно- гигиенических навыков 

8.40-8.55 Свободные игры 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 Утренний круг Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-

10.50 

Занятия 1 Развитие речи с 

учителем логопедом 

Подгрупповые 

занятия/фронтальные 

Подгрупповые 

занятия/фронтальные 

Подгрупповые 

занятия/фронтальные 

Индивид, подг. 

занятие с учителем 

логопедом 

Занятие 2 

 

Подгрупповые 

занятия/фронтальные 

Индивид, подг. 

занятие с учителем 

логопедом 

Индивид, подг. 

занятие с учителем 

логопедом 

Подготовка к 

обучению грамоте с 

учителем логопедом 

Подгрупповые 

занятия/фронтальные 

Занятие 3  Подгрупповые 

занятия/фронтальные 

Подгрупповые 

занятия/фронтальные 

10.10-

10.20 

Второй завтрак (соки, 

фрукты) 

Формирование культурно- гигиенических навыков 

10.50-

12.00 

Подготовка к 

прогулке.  

Формирование навыков самообслуживания 

Прогулка Наблюдение в природой, игры (подвижные, хороводные, самостоятельная двигательная деятельность, 

индивидуальная деятельность педагога, опытническая деятельность, самостоятельная игровая театрализованная 

деятельность, региональный компонент) 

Деятельность по реализации части ОП ДО, разрабатываемой участниками образовательных отношений 

(природоохранная, региональный компонент) 

12.00-

12.20 

Возвращение с 

прогулки. 

Самост.деятельность 

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры 
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12.20-

12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

Формирование культурно- гигиенических навыков 

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Дневной сон 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем 

Гимнастика 

пробуждения.  

Гимнастика пробуждения.  Гигиенические процедуры 

15.30-

16.15 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность 

Приобщение к доступной трудовой деятельности, чтение художественнойлитературы 

Региональный компонент, кружковая работа Соревнования, 

развлечения, театр Индивидуальная работа с педагогом-психологом 

16.15-

16.30 

Уплотнённый 

полдник 

Формирование культурно- гигиенических навыков 

16.30-

16.50 

Игры, 

самост.деятельность 

Деятельность по интересам 

16.50-

18.20 

Подг. к прогулке, 

прогулка 

Формирование навыков самообслуживания, Развивающее общение на прогулке 

18.20-

19.00 

Возвращение с 

прогулки, 

индивидуальная 

работа, уход детей 

домой 

Формирование навыков самообслуживания, Развивающее общение 

Реализация, части программы формируемой участниками образовательных отношений 

18.20-

19.00 

Свободные игры, уход 

домой 

Самостоятельная деятельность, познавательно- исследовательская деятельность 

 

Режим дня и режим образовательного процесса в подготовительной группе (6-7 лет) компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, ЗПР (теплый период года) 

Время Вид деятельности Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.00 Прием детей, свободные игры, 

самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

Реализация, части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика на улице Формирование правильной осанки, координация движений 

8.15-8.30 

8.30-8.45 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

Формирование культурно- гигиенических навыков 

8.45-8.55 Самообслуживание (культ.-гигиен.) Самостоятельная деятельность детей 
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8.55-9.00 Утренний круг Расширение навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

9.00-10.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку 

Закрепление навыков самообслуживания 

10.30-10.40 Второй завтрак (прием соков, 

фруктов) 

Формирование культурно- гигиенических навыков 

10.40-11.40 Подготовка к прогулке, Прогулка Совместная деятельность педагога с детьми-игровая, продуктивно-исследовательская 

деятельность и тд. Самостоятельная деятельность детей. 

Инструкция п безопасности жизнедеятельности. Наблюдения за явлениями природы и т.д. 

Деятельность оздоровительной направленности,  

Деятельность по реализации части ОП ДО, разрабатываемой участниками 

образовательных отношений (природоохранная, региональный компонент) 

Индивидуальная работа с учителем-логопедом, педагогом-психологом (при необходимости на 

более 25 мин) 

11.40-12.20 Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

Самостоятельная деятельность 

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед Формирование культурно- гигиенических навыков 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон Дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем Гимнастика 

пробуждения.  

Гимнастика пробуждения.  Гигиенические процедуры 

15.45-16.15 Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

Приобщение к доступной трудовой деятельности, чтение художественной 

литературы 

Развлечения, 

театр 

 

16.15-16.30 Уплотнённый полдник Формирование культурно- гигиенических навыков 

16.30-16.50 Игры, самостоятельная деятельность Занятия по интересам 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка Формирование навыков самообслуживания, Развивающее общение на прогулке 

16.50-19.00 На прогулке индивидуальная работа, 

самостоятельные игры уход детей 

домой 

Формирование навыков самообслуживания, Развивающее общение 

Реализация, части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

4.5.Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Время 

проведения 

Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября Анимационное развлечение «Здравствуй, детский сад!» 
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День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября Чтение рассказов о войне, рассматривание репродукций,  

Беседы «Будь внимательным» 

Международный день распространения грамотности 8 сентября Экскурсия в библиотеку 

День работника дошкольного образования 27 сентября Концерт «Дорогой воспитатель», беседа о профессиях 

сотрудников детского сада, изготовление поздравительных 

открыток 

ОКТЯБРЬ 

Международный день пожилых людей 1 октября Фотовыставка «Мои дедушка и бабушка» 

Международный день музыки 1 октября Встречи в музыкальной гостиной 

День защиты животных 4 октября Фото-вернисаж «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

День учителя 5 октября Развлечение «Незнайка в школе» 

Покрова на Дону 14 октября Участие в ярмарке «Покрова пресвятой богородицы» 

День отца в России 16 октября Спортивное развлечение «Мой папа самый сильный» 

Всемирный день хлеба 16 октября Виртуальная экскурсия в музей хлеба Санкт-Петербурга 

Праздник осени 20 октября Развлечение «Здравствуй, осень золотая» 

НОЯБРЬ 

День народного единства 4 ноября Флешмоб «Мы одна семья» 

 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

8 ноября Беседа с видеопрезентацией «Мы гордимся теми, кто нас 

охраняет» 

Международный день толерантности 16 ноября Беседы с детьми о толерантности, о волонтерской помощи 

инвалидам, больным, старикам 

День матери в России 27 ноября Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

День государственного герба Российской Федерации 30 ноября Видеопрезентация «Российские символы», беседы, чтение 

худ. литературы 

ДЕКАБРЬ 

День неизвестного солдата. Международный день инвалидов 3 декабря Чтение произведений Светик семицветик», беседа 

День матери-казачки 4 декабря Выставка сувениров, фотовыставка , конкурс «Рецепты 

казачьей кухни» 

День добровольца (волонтера) в России; 5 декабря Участие в волонтерской акции «Помоги слабому» Поможем 

зелёной планете» 

 Международный день художника 8 декабря Выставка рисунков «Маленький художник» 

 День Героев Отечества 9 декабря Беседы «Бессмертный подвиг живет в наших сердцах», 

чтение произведений х/л, видео вернисаж «Герои России» 

День конституции 12 декабря «Права и обязанности маленьких граждан» - решение 

образовательных игровых ситуаций 
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Новый год у ворот 20 декабря Письма деду Морозу, подготовка украшений к празднику 

ЯНВАРЬ 

Святочные гуляния 11 января Колядки 

Всемирный день «Спасибо» 11 января Квест игра «За все тебя благодарю» 

День снятия блокады города Ленинграда 27 января Просмотр видео «дети блокадного Ленинграда», акция 

«Блокадный хлеб» 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты 1 февраля Театральная постановка «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

2 февраля Видеопрезентация «Не забудем подвиги войны – победа под 

Сталинградом» 

День российской науки 8 февраля Экспериментальная деятельность «Будущее науки», 

выставка из лего 

Освобождение Новочеркасска от немецко-фашистских 

захватчиков 

13 февраля Выставка фото и рисунков «Мой Новочеркасск», беседы, 

конкурс чтецов (стихи Донских писателей)  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

15 февраля Спортивное развлечение «Подвиг разведчика», беседы. 

Масленица 20 февраля Масленичные гуляния, благотворительная акция 

 Международный день родного языка 21 февраля Выставка книг русских писателей 

День защитника Отечества 23 февраля Спортивное развлечение, выставка поделок «Военная 

техника» 

МАРТ 

Международный женский день 8 марта Концерт для мам и бабушек, выставка поделок, рисунков, 

изготовление открыток 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Участие в акции «Крымская весна-25024» 

Сороки (Жаворонки) 22 марта Поделки из солёного теста «Жаворонков»,  

Всемирный день театра 27 марта Конкурс театральных представлений «Мы юные артисты» 

АПРЕЛЬ 

Международный день птиц 1 апреля Акция «Покорми птиц», «Сделай кормушку» 

Международный день книги 2 апреля Экскурсия в библиотеку 

Всемирный день здоровья 7 апреля Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» 

День космонавтики 12 апреля Конкурс чтецов, костюмов, выставка поделок «Ракета 

будущего» 

Всемирный день земли 22 апреля Акция «Береги землю», выставка рисунков «Как прекрасен 

этот мир» 
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Неделя безопасности дорожного движения 25 апреля Акция «Безопасный пешеход», «Соблюдай правила 

дорожного движения», распространение листовок 

«Внимательный водитель» 

МАЙ 

День Победы 9 мая Парад дошколят, встречи в музыкально-литературной 

гостиной «Спасибо деду за Победу!», акция «Живые 

картинки» 

Международный день семьи 15 мая Акция «Ромашковое поле» 

День города Новочеркасска 18 мая Фотовыставка «Памятные мета Новочеркасска», Фото-

квест «Я люблю Новочеркасск» 

Выпуск детей в школу 28 мая Участие в праздничной линейке 

                                                 ИЮНЬ  

День защиты детей 1 июня Концерт, рисунки на асфальте, анимированное 

представление 

День русского языка 6 июня Экскурсия в библиотеку, выставка книг русских писателей 

(сказки) 

День России 12 июня Праздничный флешмоб «Мы, Россияне» 

День памяти и скорби. 22 июня Беседы «Чтобы не было войны» 

ИЮЛЬ 

День семьи, любви и верности 8 июля Конкурс рисунков в соцсети VK «Главная ценность – семья» 

АВГУСТ 

День рождение донского атамана М.И.Платова 19 августа Конкурс стихотворений, спортивные казачьи игры 

пополнение экспонатов мини-музея «Горница» экспонатами 

казаков 

День физкультурника 12 августа Спортивное мероприятие «Велопробег» 

День Государственного флага РФ 22 августа Презентация «Государственные символы», беседа «Флаг – 

это гордость страны» 

День российского кино. 27 августа Выставка рисунков «Любимый мульт герой», конкурс 

видеофильмов «Природа Донского края» (совместно с 

родителями) в соцсетях VK  
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