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Наименование 

программы 

Адаптированная основная образовательная программа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 49 «Гусельки» 

Авторский 

коллектив 

Малышева Светлана Александровна – старший воспитатель. 

Бурдина Валентина Владиславовна – воспитатель, 

Лобова Светлана Александровна – воспитатель, 

Ферина Светлана Александровна – воспитатель, 

Савина Татьяна Николаевна – воспитатель, 

Кривко Людмила Ивановна – музыкальный руководитель, 

Морозова Ирина Владиславовна – учитель-логопед 

Назначение 

программы 

Создание условий для реализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Срок реализации 

программы 

3 года: 2021-2024 годы 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся МДОУ «Детский сад № 49» 

Руководитель 

программы 

И.о. заведующего МДОУ «Детский сад № 49» С.А. Малышева  

Цель программы 1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Возраст детей От 4 до 7 лет 

Управление 

реализацией 

программы 

Осуществляет заведующий. Корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом МДОУ «Детский сад № 

49». 

Система контроля 

за реализацией 

программы 

Мониторинг качества образования, административный контроль. 

Ожидаемый 

результат 

Достижение итоговых и промежуточных результатов освоения 

детьми образовательной программы в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг составит не менее 95% 
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(МДОУ «Детский сад № 49») 

Организационно-

правовая форма 

учреждение  

Тип учреждения бюджетное учреждение дошкольного образования 

Вид учреждения детский сад общеразвивающего вида 

Учредитель и 

собственник 

имущества 

Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование «Город Вологда». 

Полномочия Учредителя и собственника имущества 

Учреждения от имени муниципального образования «Город 

Вологда» осуществляются Администрацией города Вологды 

(далее - Учредитель), в частности, отраслевыми, 

функциональными органами Администрации города Вологды в 

соответствии с их компетенцией: Управлением образования 

Администрации города Вологды и Департаментом 

имущественных отношений Администрации города Вологды. 

Предмет 

деятельности 

оказание услуг в сфере дошкольного образования. 

Вид деятельности образовательная деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

График работы  пятидневная рабочая неделя; общая продолжительность 

рабочего дня групп 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов); выходные 

дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, 

установленные действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Сведения о языке, на 

котором ведется 

обучение 

русский 

Год основания 1982 г. 

Юридический адрес 160000, г. Вологда, ул. Кирова, д. 54 

Телефон (8172)72-77-36 

Электронная почта dou49@vologda.edu.ru 

Сайт d10128.edu35.ru 

Руководитель И.о. заведующего Малышева Светлана Александровна 

Проектная мощность 160 мест/7 групп 

Фактическая 

наполняемость 
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Анализ групп 2 группы раннего возраста, 6 дошкольных групп 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии 

развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической 

помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных  

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы 

позволяет конструировать адаптированную основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 



основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением  комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в 

работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических 

условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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



видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а 

также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность введения адаптированной программы. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 49 

«Гусельки» (далее - Программа) предназначена для специалистов, которые работают с 



детьми от 4-х до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).  

Программа разработана для  детей с тяжелыми нарушениями речи 4-7 лет, 

посещающих   муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49 «Гусельки» города Вологды  обеспечивает 

образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников в группах общеразвивающей направленности ДОУ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей, от 4-7 лет. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная деятельность дошкольников.  

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

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

Федерации»;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

 Конвенцией о правах ребёнка ООН;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный № 30384);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» - Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г., № 544н; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003); 



 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2013 года №ИР -535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021 – 

2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 

28.01.2019  г. №74; 

 Устав МДОУ «Детский сад № 49». 

 Основная общеобразовательная общеразвивающая программа дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 49» 

Программа разработана  с учетом   комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-логопед высшей квалификационной 

категории Н. В. Нищева. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития физических, духовно- нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Содержание программы отражает реальные условия группы и кабинета 

специалистов. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) кабинета 

специалистов обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития: физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников, формирование у детей способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого 

развития, профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности, овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует 

готовность к дальнейшему обучению.  

http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/1234_22.10.2012_Gosprogramma_razvitije_obrazovanija_VO_na%202013-2018.doc
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/1234_22.10.2012_Gosprogramma_razvitije_obrazovanija_VO_na%202013-2018.doc


Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников.  

Задачи программы: 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования: 

1.Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи; 

- уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать обобщающие 

понятия; 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи: 

- развивать фонематический слух и внимание; 

- вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и дифференциации 

звуков; 

- формировать слоговую структуру слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка: 

- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох; 

- развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

- активизировать движения артикуляторного аппарата; 

- воспитывать умеренный темп речи; 

- развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

- развивать связну речь и речевое общение. 

- развивать общую и мелкую моторику. 

4. Развитие психических функций. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 



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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 



познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

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

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие 

принципы:  

-принцип природосообразности - реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР; 

-онтогенетический принцип - развитие нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР, учитывая закономерности развития детской речи в  норме; 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

-принципы интеграции усилий специалистов;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 

-принцип соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 
 

Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 



Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

Развитие просодической стороны речи; 

Коррекция произносительной стороны речи; 

Работа над слоговой структурой и звуко наполняемостью слова; 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Развитие психических функций. 

Сенсорное развитие. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

 

Подходы:  

В основе формирования программы дошкольного образования лежат следующие 

методологические подходы:   

1.  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский).  

Состояние  развития  ребенка  никогда  не  определяется  только  его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие  

функции,  или  зону  ближайшего  развития,  причем  последней отводится 

главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего  развития  

завтра  станет  для  ребенка  уровнем  его актуального развития.  В  соответствии  с  

этим,  среда,  которая  должна  отражать  зону ближайшего развития, является 

источником развития ребенка.  

2. Личностный подход (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев).  

Личность  -  особое  психическое  образование,  которое  выполняет следующие  

функции:  обеспечивает  целостность  психической  жизни  и деятельности  человека;  

формирует  его  внутреннюю  позицию;  освобождает человека от непосредственного 

влияния окружающей среды и позволяет ему не только приспосабливаться к ней, но и 

сознательно преобразовывать и ее, и самого себя.  Каждый возрастной этап детского 

развития характеризуется не простой совокупностью  отдельных  психологических  

особенностей,  а  своеобразием некоторой целостной структуры личности ребенка и 

наличием специфических для данного этапа тенденций развития.   

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин).  

Каждый возрастной этап ребенка характеризуется свойственной ему ведущей 

деятельностью. Деятельность у детей формируется под руководством взрослого. 

Переход от одной ведущей деятельности к другой —  это и есть переход с одной 

ступени возрастного развития на другую. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра, которая исчерпывает свое развивающее влияние к семи 

годам.   

4. Культурологический подход (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. 

Крылова).   

Освоение  человеком  культуры  представляет  собой  развитие  самого человека и 

становление его как творческой личности (на основе освоенной культуры  внесение  в  

неё  принципиально  нового,  творец  новых  элементов  

культуры). Ребенок осваивает культурные нормы через две формы активности:  

- под руководством взрослого;  

- в самостоятельной деятельности.  



Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа  обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры. 

 

1.4. Значимые характеристики, особенности возраста 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников МДОУ №  52  

определены,  исходя  из  территориальных,  социально-культурных особенностей  

окружения  дошкольной  организации,  анализа  социального статуса семей 

микроучастка, анализа физических, психических показателей развития воспитанников.    

Характеристика микрорайона:  

Детский сад расположен вблизи улиц: Ленинградская и Кирова 

В окружении находятся:  

- учреждения образования: МОУ НОШ № 10, МОУ СОШ № 8, МДОУ № 89 и 24 

- учреждения сферы услуг – детская библиотека, почта, торговые центры, магазины, 

парикмахерские, музеи, памятники; 

- учреждения культуры – Картинная галерея, Краеведческий музей, Музей «Мир 

забытых вещей», Театр юного зрителя.. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Контингент воспитанников представлен на 1 сентября 2021 года 

 

Из них дети с ОВЗ - 5 человек  (4-5 лет). 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров для детей с ОВЗ  
 

№ должность количество образование квалификация 

высшее среднее 

профессиональное 

высшая первая СЗД 

1  учитель – логопед 

/дефектолог  

1 1 - - - - 

2 воспитатель 4 2 2 3 1 - 

3 педагог-психолог - - - - - - 

4 всего 5 3 2 3 1  

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1 до 2 лет Общеразвивающая 1 6 
От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 21 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 32 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 55 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 27 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 32 
 Всего 7 групп  –     173      ребенка 



Характеристики особенностей развития детей в дошкольном возрасте 

 

Данная Программа рассчитана на детей от 4 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но 

и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок   способен   элементарно   

охарактеризовать   своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения).  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется     

практического     манипулирования     с     объектом,     но     во     всех     случаях ребёнку     

необходимо     отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл 

за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 



развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 предметов (из 10), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности 

дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых   детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя 

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

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

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



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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство, игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они рассказывают о том, что с ними 

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

эмоционально   сопереживают   рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Наблюдаются различия в движениях в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные).  

 К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать.  

 Ребёнок этого возраста знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 



явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что замысел и сюжет рождается прежде игры. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные 

изменения в развитии речи. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности.  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает   регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 



и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п.. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым.  

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе,  кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

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

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный   и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

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

— рождение ребёнка, свадьба, праздник  и др. В игре может быть несколько центров, в 

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

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 

их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе   

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность 

идлительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 



логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 

в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). У детей совершенствуются 

умения правильно произносить и различать фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других 

Развивается другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

художников).  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.  



Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие 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 общем недоразвитии речи 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 общим недоразвитием речи 

(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 замена 

названий 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 из звуко 

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(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 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 четырех сложные 

слова 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 звуко наполняемости 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. 

 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанниками программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего 18 образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 



и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 



активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; 

повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического 

анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, 

посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, 

регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 

на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 



музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуко наполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 



правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских 

и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы 

по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

 



Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 



историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.6. Система оценки достижения обучающимися с ТНР  программы. 

 

Направления и цели оценочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР и т.д..  



В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, он нужен для 

выявления тех способов, с помощью которых педагог может дать ребенку развиться, 

открыть какие-то способности, преодолеть проблемы.  

Педагог в своей работе должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

образования. 

Речь идет о смещении акцентов от объективного (тестового подхода) в сторону 

аутентичной оценки. Традиции стандартизованного теста были направлены на 

определение у детей различий, часто недостатков, в ходе решения специальных задач. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственно созданные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в 

полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей. В основе аутентичной оценки 

лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строиться в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 

образовательной деятельности), а вне надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. 

В-третьих, в случае тестовой оценки родители не всегда понимают смысл 

полученных данных, а поэтому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, в случае с аутентичной оценкой ответы им понятны. Родители 

становятся партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему 

сбора, анализа, хранения и накопления результатов педагогической диагностики, 

обеспечивающих непрерывность и своевременную корректировку образовательного 

процесса в отношении этого ребенка. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОУ 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется 

в двух формах диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в 

психологической и логопедической диагностике допускается только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей). 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий 

для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Психологическая диагностика осуществляется квалифицированными специалистами 

(педагог-психолог). 



Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная коррекция 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей 

являются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- уровневость, 

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогов (непосредственно работающих с ребенком). 

Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать 

его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе наблюдения 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, бесед, 

анализа продуктов детской деятельности, специальных педагогических ситуации, 

организуемых воспитателями и специалистами. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникаций со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 Художественной деятельности 

 Физического развития 

Индивидуальные карты развития детей составлены так, что позволяют отследить 

усвоение детьми программных образовательных задач, а также развитие личностных 

качеств. 

По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики 

составляются индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребёнка. 



Методологическая основа педагогической диагностики: 

- оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития строиться на основе наблюдений по критериям, разработанным с 

использование программы «Детство» 

- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по 

методическому пособию Иншаковой О Б. «Альбом для логопеда» и Громовой О.Е. 

«Диагностика и развитие речи». 

Методологическая основа психологической диагностики: 

- «Эксперсс – диагностика в детском саду», Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, комплект 

материалов для педагогов психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. Москва – 2008, Генезис, стр.57-73. 

- «Выбор в действии», Р.С. Немов т – 36, стр.185 

Диагностические методики обследования детей четвертого года жизни: «Коробочка 

форм», «Пирамидка», «Разрезные картинки», «Сюжетные картинки», «Угадай, чего не 

стало», «Метод наблюдения». 

Диагностические методики обследования детей пятого года жизни: «Покажи и 

назови», «Матрёшка 4 – составная», «Разрезные картинки», «Найди такую же картинку», 

«Найди домик на картинке», «Метод наблюдения», «Выбор в действии» 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: «Нелепицы», 

«Найди такую же картинку», «10 предметов», «Найди «семью», «На что это похоже», 

«Рисунок человека», «Лесенка», «Выбор в действии». 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: «Домик», 

«Графический диктант», «Закончи предложение», «4 – й лишний», «10 слов», 

«Лесенка», «Выбор в действии», «Запрещенные слова» 

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка 

осуществляется заведующей и старшим воспитателем посредством следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной 

деятельности, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

 

Организация проведения оценки индивидуального развития 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через отслеживание 

динамики формирования и развития его личностных качеств в течение всего времени 

пребывания в ДОУ. 

Результаты педагогических наблюдений оформляются в личную индивидуальную 

карту развития ребенка. Карта рассчитана на весь период обучения ребенка по АООП. 

Фиксация данных организована таким образом, чтобы было возможно проследить 

динамику и тенденцию развития воспитанника. 

Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются воспитателями и 

специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструкторами по физической 

культуре, учителем-логопедом, педагогом-психологом) в единую форму и 

предоставляются заместителю заведующего по воспитательно-методической работе. В 

конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год. 



Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка: старший 

воспитатель обеспечивают условия объективного проведения оценки индивидуального 

развития ребенка (минимизируя риски субъективных оценок): выбирают методики и 

параметры оценки результатов, консультируют педагогов, испытывающих сложности в 

проведении педагогической диагностики;  

- специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре) своего направления 

развития личности воспитанников, педагог-психолог – психологическую диагностику 

при необходимости, анализируют результаты, формулируют причины успехов или 

неудач, намечают пути коррекции; 

- воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, 

анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути 

коррекции. 

Оценка индивидуального развития осуществляется: 

- при поступлении ребенка в учреждение (в течение двух месяцев) и помогает 

определить актуальный уровень развития ребенка; 

- в середине учебного года (в январе), отслеживаются промежуточные результаты 

развития; 

- в конце учебного года (май) – в целях определения динамики, а также социальной 

ситуации его развития; 

- в случаях письменного обращения родителей (законных представителей) ребенка. 

Последовательность проведения мониторинга: 

 - наблюдение; 

 - анализ факторов, полученных из наблюдений, бесед с ребенком, родителями, 

анализ продуктов детской деятельности; 

 - заполнение журнала наблюдений индивидуального развития детей командой 

взрослых (воспитатели, узкие специалисты); 

 - анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

 - анализ эффективности педагогических действий; 

 -корректировка педагогических действий, планирование индивидуальной работы 

с детьми. 

 

Организация работы с результатами оценки индивидуального развития 

ребенка. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей: «недостаточный уровень», «близкий к достаточному уровень», 

«достаточный уровень»  

Оценки «близкий к достаточному уровень» и «достаточный уровень» отражают 

состояние возрастной нормы развития. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

развитии ребенка. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьёй по реализации 

Образовательной программы. 

Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на заседаниях 

ППк ДОУ для выработки индивидуальной траектории развития, разработки 

индивидуальных программ детей. 



Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в 

проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в целях принятия 

управленческих решений. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального 

развития детей являются: родители (законные представители) воспитанников, педагоги 

(непосредственно работающие с ребёнком). 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет хранятся у 

педагогов и специалистов.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОписание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание образовательной деятельности Программы  обеспечивает  развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

(п.2.6.ФГОС ДО) 

 социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 



культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Средний дошкольный 

возраст  

(с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

 (с 5 до 6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст  

(с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря Работать над 

накоплением 

пассивного словарного 

запаса и активизацией 

в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

всем изучаемым 

лексическим темам на 

основе ознакомления с 

окружающим, 

расширения 

представлений о 

предметах ближайшего 

окружения, явлениях 

общественной жизни и 

природы. Учить 

понимать обобщающее 

значение слов и 

формировать 

Уточнить и расширить 

запас представлений на 

основе наблюдения и 

осмысления предметов 

и явлений окружающей 

действительности, 

создать достаточный 

запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от 

накопленных 

представлений и 

пассивного речевого 

запаса к активному 

использованию речевых 

средств. 

Расширить объем 

правильно 

произносимых 

существительных — 

названий предметов, 

Расширять, уточнять 

и активизировать 

словарь на основе 

систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем. 
 
Учить 

практическому 

овладению 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами, 

существительными 

суффиксами 

единичности; 

существительными, 

образованными от 

глаголов. 
 



обобщающие понятия. 

Расширять словарь за 

счет активного 

усвоения и 

использования в 

экспрессивной речи 

личных местоименных 

форм, притяжательных 

местоимений, 

притяжательных 

прилагательных, 

определительных 

местоимений, наречий, 

количественных и 

порядковых 

числительных. 

Сформировать 

понимание простых 

предлогов. 

Сформировать понятие 

слово и умение 

оперировать им. 

объектов, их частей по 

всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать 

предметы по признакам 

их соотнесенности и на 

этой основе развивать 

понимание 

обобщающего значения 

слов, формировать 

доступные родовые и 

видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить глагольный 

словарь на основе 

работы по усвоению 

понимания действий, 

выраженных 

приставочными 

глаголами; работы по 

усвоению понимания 

действий, выраженных 

личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и 

выделять в 

словосочетаниях 

названия признаков 

предметов по их 

назначению и по 

вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать 

активный словарь 

относительными 

прилагательными со 

значением 

соотнесенности с 

продуктами питания, 

растениями, 

материалами; 

притяжательными 

прилагательными, 

прилагательными с 

ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять 

предметы и явления и 

на этой основе 

обеспечить понимание и 

использование в речи 

слов-синонимов и слов-

антонимов. 

Обогащать 

экспрессивную речь 

сложными словами, 

неизменяемыми 

словами, словами-

антонимами и 

словами-

синонимами. 
 
Расширять 

представления о 

переносном значении 

и многозначности 

слов. Учить 

использовать слова в 

переносном 

значении, 

многозначные слова. 
 
Обогащать 

экспрессивную речь 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, 

относительными и 

притяжательными 

прилагательными; 

прилагательными, 

обозначающими 

моральные качества 

людей. 
 
Способствовать 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами, глаголами 

с оттенками 

значений. 
 
Способствовать 

практическому 

овладению всеми 

простыми и 

основными ложными 

предлогами. 
 
Обогащать 

экспрессивную речь 

за счет имен 

числительных, 

местоименных форм, 



Расширить понимание 

значения простых 

предлогов и 

активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение 

притяжательных 

местоимений, 

определительных 

местоимений, 

указательных наречий, 

количественных и 

порядковых 

числительных и их 

использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие 

слово и умение 

оперировать им. 

наречий, причастий. 
 
Закрепить понятие 

слово и умение 

оперировать им. 
 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить различать и 

употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

в именительном 

падеже. Формировать 

умение понимать 

вопросы косвенных 

падежей и употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в 

косвенных падежах 

сначала в 

беспредложных 

конструкциях, затем в 

предложных 

конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Формировать умение 

образовывать и 

использовать в речи 

глаголы в 

повелительном 

Обеспечить дальнейшее 

усвоение и 

использование в 

экспрессивной речи 

некоторых форм 

словоизменения: 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже, в 

косвенных падежах без 

предлога и с простыми 

предлогами; окончаний 

глаголов настоящего 

времени, глаголов 

мужского и женского 

рода в прошедшем 

времени. 
 
Обеспечить 

практическое усвоение 

некоторых способов 

словообразования и на 

этой основе 

использование в 

экспрессивной речи 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных с 

Совершенствовать 

умение употреблять 

имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже и в 

косвенных падежах 

как в беспредложных 

конструкциях, так и в 

конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать 

умение образовывать 

и использовать имена 

существительные и 

имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение 

образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами и 

суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение 

согласовывать 

прилагательные и 



наклонении, 

инфинитиве, в 

настоящем и 

прошедшем времени в 

изъявительном 

наклонении. Учить 

различать и 

употреблять 

противоположные по 

значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию 

притяжательных 

местоимений и имен 

прилагательных с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Формировать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными 

мужского и женского 

рода. Формировать 

умение составлять 

предложения из 

нескольких слов по 

вопросам, по картинке 

и по демонстрации 

действия, дополнять 

предложения 

недостающими 

словами. Обучать 

распространению 

простых предложений 

однородными 

подлежащими и 

сказуемыми. 

суффиксами -онок,-

енок, -ат,-ят,глаголов с 

различными 

приставками. 
 
Научить образовывать и 

использовать в 

экспрессивной речи 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 
 
Совершенствовать 

навык согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 
 
Совершенствовать 

умение составлять 

простые предложения 

по вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации действия, 

распространять их 

однородными членами. 
 
Сформировать умение 

составлять простые 

предложения с 

противительными 

союзами, 

сложносочиненные и  

сложноподчиненные 

предложения. 
 
Сформировать понятие 

предложение и умение 

оперировать им, а также 

навык анализа простого 

двусоставного 

предложения из двух-

трех слов (без 

предлога). 

числительные с 

существительными в 

роде, числе и падеже; 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным. 

Сформировать 

умение образовывать 

и использовать в 

активной речи 

сравнительную 

степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение 

образовывать и 

использовать 

возвратные глаголы, 

глаголы в разных 

временных формах, в 

том числе в форме 

будущего простого и 

будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать 

навыки составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствовать 

навыки составления и 

использования 

сложносочиненных 

предложений с 

противопоставлением 

и 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки 

анализа простых 

двусоставных 

распространенных 



предложений без 

предлогов. 

Сформировать 

навыки анализа 

предложений с 

простыми 

предлогами и навыки 

составления 

графических схем 

таких предложений. 

Закрепить знание 

некоторых правил 

правописания, с 

которыми дети были 

ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико 

- фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие 

просодической 

стороны речи. 

Формировать 

правильное речевое 

дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

Формировать навык 

мягкого 

голосоведения. 

Воспитывать 

правильный 

умеренный темп речи 

(по подражанию 

логопеду). Развивать 

ритмичность и 

интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи. 

Уточнить 

произношение гласных 

звуков и согласных 

раннего онтогенеза в 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать 

движения речевого 

аппарата, готовить его 

к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать 

правильные уклады 

свистящих и шипящих 

Развитие просодической 

стороны речи 

Формировать 

правильное речевое 

дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать 

умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и 

в упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, 

модуляцию голоса. 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Продолжить работу 

по развитию речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосовой подачи и 

плавности речи. 

Учить соблюдать 

голосовой режим, не 

допускать 

форсирования голоса, 

крика. 

Учить детей 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую 

окраску голоса, 

совершенствовать 

умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в 

спокойном темпе. 

Продолжать  работу  

над  четкостью  

дикции,  

интонационной  

выразительностью 

речи. 

Коррекция 



звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

произносительной 

стороны речи 

Активизировать и 

совершенствовать 

движения речевого 

аппарата. 

Уточнить 

произношение звуков 

[j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, 

предложениях, 

небольших текстах, в 

игровой и свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершить 

автоматизацию 

правильного 

произношения звуков 

всех групп в 

свободной речевой 

деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Формировать умение 

различать на слух 

длинные и короткие 

слова. 

Формировать умение 

запоминать и 

воспроизводить 

цепочки слогов со 

сменой ударения и 

интонации; цепочки 

слогов с разными 

согласными и 

одинаковыми 

гласными; цепочки 

слогов со стечением 

согласных. 

Научить правильно 

передавать 

ритмический рисунок 

двухсложных и 

трехсложных слов, 

состоящих из 

открытых слогов; 

односложных слов; 

двухсложных слов со 

стечением согласных с 

простым звуковым 

наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух длинные и 

короткие слова. Учить 

запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой 

ударения и интонации, 

цепочек слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее 

усвоение и 

использование в речи 

слов различной 

звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки 

слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог 

и умение оперировать 

им. 

Продолжить работу 

над трехсложными 

словами со стечением 

согласных 

В закрытыми 

слогами (абрикос, 

апельсин) и 

введением их в 

предложения. 

Работать над 

односложными 

словами со стечением 

согласных в начале 

В конце слов 

(слон, мост) и над 

двусложными 

словами с двумя 

стечениями 

согласных (планка) и 

введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, 

четырех-, и 

пятисложными 

словами со сложной 

звукослоговой 

структурой 

(динозавр, градусник, 

перекресток, 

температура) и 



слог (часть слова) и 

умение оперировать 

этим понятием. 

введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки 

слогового анализа и 

синтеза слов, 

состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение 

различать гласные и 

согласные звуки. 

Научить выделять из 

ряда звуков гласные 

звуки. 

Сформировать 

первоначальные 

навыки анализа и 

синтеза. Научить 

выполнять анализ и 

синтез слияний 

гласных звуков. 

Научить выделять 

начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], 

[и], из слов, различать 

слова с начальными 

ударными гласными. 

Научить выделять 

согласные звуки [т], 

[п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; 

дифференцировать 

звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и 

акустическим 

признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—

[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить 

производить анализ и 

синтез сначала 

обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать 

слова с заданным 

звуком. Сформировать 

понятия звук, гласный 

звук, согласный звук и 

умение оперировать 

этими понятиями. 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух гласные звуки. 
 
Закрепить 

представления о 

гласных и согласных 

звуках, их 

отличительных 

признаках. Упражнять в 

различении на слух 

гласных и согласных 

звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и 

согласные звуки. 
 

Формировать 

умение различать на 

слух согласные звуки, 

близкие по 

артикуляционным 

признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях, 

свободной игровой и 

речевой деятельности. 
 

Закреплять 

навык выделения 

заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из 

начала слова, согласных 

из конца и начала слова. 
 

Совершенствоват

ь навык анализа и 

синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание 

слова не расходится с 

его произношением). 
 

Формировать 

навык различения 

Закрепить 

представления о 

гласных и согласных 

звуках, их 

отличительных 

признаках. 

Упражнять в 

различении гласных 

и согласных звуков, в 

подборе слов на 

заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить 

представления о 

твердости-мягкости, 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в 

дифференциации 

согласных звуков по 

акустическим 

признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с 

новыми звуками [j], 

[ц], [ч], [щ], [л], [л’], 

[р], [р’]. 

Сформировать 

умение выделять эти 

звуки на фоне слова, 

подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа и синтеза 

слов из трех-пяти 

звуков. 

Познакомить с 

буквами Й, Е, Ё, Ю, 

Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать 

умение правильно 

называть буквы 

русского алфавита. 

Развивать навыки 



согласных звуков по 

признакам: глухой — 

звонкий, твердый — 

мягкий. 
Закрепить понятия звук, 

гласный звук, 

согласный звук. 
Сформировать понятия 

звонкий согласный 

звук,глухой согласный 

звук,мягкийсогласный 

звук, твердый 

согласный звук. 

выкладывания букв 

из палочек, кубиков, 

мозаики; 

«печатания»; лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение 

трансформировать 

буквы, различать 

правильно и 

неправильно 

напечатанные буквы, 

«допечатывать» 

незаконченные 

буквы. 

Развитие связной  

речи и навыков  

речевого общения 

Развивать умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее 

содержание. Развивать 

реакцию на интонацию 

и мимику, 

соответствующую 

интонации. Работать 

над соблюдением 

единства и 

адекватности речи, 

мимики, пантомимики, 

жестов — 

выразительных 

речевых средств в игре 

и ролевом поведении.  

Формировать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию. 

Развивать умение 

поддерживать беседу, 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

выслушивать друг 

друга до конца. 

Формировать умение 

повторять за взрослым 

описательный рассказ 

из 2—3 простых 

предложений, а затем 

составлять короткий 

описательный рассказ 

по алгоритму или 

предложенному 

взрослым плану с 

помощью взрослого. 

Формировать навыки 

Воспитывать активное 

произвольное внимание 

к речи, 

совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее 

содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать 

друг друга до конца. 

Учить составлять 

рассказы-описания, а 

затем и загадки-

описания о предметах и 

объектах по образцу, 

предложенному плану; 

связно рассказывать о 

содержании серии 

сюжетных картинок и 

сюжетной картины по 

предложенному 

педагогом или 

коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать 

навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать 

умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на 

этой основе 

Развивать стремление 

обсуждать 

увиденное, 

рассказывать о 

переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать 

развитие и 

формирование не 

только 

познавательного 

интереса, но и 

познавательного 

общения. 

Совершенствовать 

навыки ведения 

диалога, умение 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение 

составлять 

описательные 

рассказы и загадки-

описания о 

предметах и объектах 

по заданному плану и 

самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать 

навыки пересказа 

знакомых сказок и 

небольших рассказов. 

Сформировать навык 

пересказа небольших 

рассказов с 

изменением времени 

действия или лица 



пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо 

знакомые сказки или 

небольшие тексты с 

помощью взрослого и 

со зрительной опорой. 

 

развивать 

коммуникативную 

функцию речи. 

рассказчика. 

Совершенствовать 

навык составления 

рассказов по серии 

картин и по картине, 

в том числе с 

описанием событий, 

предшествующих 

изображенному или 

последующих за 

изображенным 

событием. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Средний 

дошкольный 

возраст 

 (с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст  

(с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст  

(с 6 до 7 лет) 

Сенсорное 

развитие 

Обогащать 

чувственный опыт 

за счет освоения 

разных способов 

обследования 

предметов. 

Совершенствовать 

все виды 

восприятия 

(осязание, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять 

освоение сенсорных 

эталонов (цвета, 

формы, размера) на 

основе развития 

образной 

категоризации. 

Обеспечить 

успешное овладение 

рациональными 

приемами 

осязательного 

обследования 

предметов. 

Развивать слуховое 

восприятие в 

упражнениях на 

узнавание и 

различение голосов 

природы, бытовых 

шумов, 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы разными 

способами. 

Развивать глазомер в 

специальных 

упражнениях и играх. 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать цвето 

восприятие и 

цветоразличение, умение 

различать цвета по 

насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. 

Сформировать 

представление о 

расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими 

формами и фигурами; 

учить использовать в 

качестве эталонов при 

сравнении предметов 

плоскостные и объемные 

фигуры. 

 

Развивать органы чувств 

(слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус). 

Совершенствовать 

умение воспринимать 

предметы и явления 

окружающей 

действительности 

посредством всех 

органов чувств, выделять 

в процессе восприятия 

свойства и качества, 

существенные детали и 

на этой основе 

сравнивать предметы. 

 

Закрепить знание 

основных цветов и 

оттенков, обогатить 

представления о них. 

 



контрастного 

звучания 

нескольких игрушек 

или предметов-

заместителей. 

Развивать 

зрительное 

восприятие в 

упражнениях на 

узнавание и 

различение 

больших и 

маленьких 

предметов; 

предметов разных 

форм; предметов, 

окрашенных в 

разные цвета. 

Осуществить 

переход от 

полимодального 

тактильно-

кинестетически-

зрительного к 

мономодальному 

зрительному 

восприятию. 

Развитие 

психических 

функций 

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое 

внимание при 

восприятии тихих и 

громких, высоких и 

низких звуков. 

Развивать 

зрительное 

внимание и память 

в работе с парными 

и разрезными 

картинками, 

кубиками и 

пазлами. 

Развивать 

мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию 

предметов. 

Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков. Учить различать 

звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных 

инструментов, 

предметов-заместителей; 

громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное 

внимание и память в 

работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и 

пазлами по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Продолжать развивать 

мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию 

предметов по одному 

Продолжать развивать 

все виды восприятия, 

учить воспринимать и 

учитывать при 

сравнении предметов 

признаки, 

воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, 

характер и содержание 

способов обследования 

предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

стимулировать развитие 

творческого 

воображения, исключать 

стереотипность 

мышления. 



или нескольким 

признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и 

на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

Формировать 

умение 

ориентироваться в 

групповом 

помещении, 

помещении 

детского сада, на 

участке.  

Формировать 

представление о 

мире предметов, 

необходимых 

человеку, их 

назначении; частях, 

из которых они 

состоят; 

материалах, из 

которых они 

сделаны. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к вещам. 

 

Формировать 

представления о 

смене времен года, 

их очередности. 

Научить узнавать и 

различать времена 

года по 

существенным 

признакам сезона. 

Формировать 

представления о 

многообразии 

природных явлений, 

о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

представления о 

том, что растения — 

это живые 

существа. 

Знакомить с жизнью 

Расширять 

представления о родной 

стране как 

многонациональном 

государстве, 

государственных 

праздниках, родном 

городе и его 

достопримечательностях

. 
 
Формировать 

представление о 

Российской армии и 

профессиях военных, о 

почетной обязанности 

защищать Родину. 
 
Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в детском саду и на 

участке детского сада. 

Закрепить и расширить 

представления о 

профессиях работников 

детского сада. 
 
Формировать 

представление о 

родословной своей 

семьи. Привлекать к 

подготовке семейных 

праздников. Приобщать 

к участию в совместных 

с родителями занятиях, 

вечерах досуга, 

праздниках. 
 
Расширять 

представления о 

предметах ближайшего 

окружения, их 

назначении, деталях и 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

Расширить и обобщить 

представления об 

окружающем 

предметном мире, о 

свойствах и качествах 

материалов, из которых 

сделаны предметы; о 

процессе производства 

предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда 

и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о 

членах семьи, 

профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. 

Сформировать умение 

называть свое имя и 

отчество, имена и 

отчества родителей, 

бабушек и дедушек; 

свою дату рождения, 

домашний адрес и 

телефон. 

Расширить и обобщить 

представления о школе, 

об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания 

учиться в школе. 

Расширить 

представления о бытовой 

технике; о технических 

приспособлениях, 

орудиях труда и 

инструментах, 

используемых 

представителями разных 

профессий. 

Углубить представления 

о транспорте, видах 

транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Углубить знание основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 



растений, с 

первыми весенними 

цветами, полевыми 

и луговыми 

цветами. 

Учить узнавать 

деревья по листьям, 

плодам, семенам, 

характерным 

особенностям 

стволов. 

Расширять 

представления об 

овощах, фруктах, 

грибах, ягодах, 

местах их 

произрастания, 

цвете, форме, 

размере; о блюдах, 

которые можно из 

них приготовить. 

Формировать 

представления о 

комнатных 

растениях и уходе 

за ними. 

Конкретизировать 

представления о 

диких и домашних 

животных, 

обособенностях их 

внешнего вида и 

образе жизни, о 

труде людей по 

уходу за 

домашними 

животными. 

Формировать 

представления о 

разнообразии птиц, 

характерных 

особенностях их 

внешнего вида, 

образе жизни. 

Формировать 

представления об 

аквариумных 

рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, 

уходе за ними. 

Привлекать детей к 

уходу за 

которых они сделаны. 

Учить самостоятельно 

характеризовать 

свойства и качества 

предметов, определять 

цвет, величину, форму. 
 
Расширять 

представления о 

профессиях, трудовых 

действиях взрослых. 

Формировать 

представления об 

инструментах, орудиях 

труда, нужных 

представителям разных 

профессий; о бытовой 

технике. 
 

Учить сравнивать 

и 

классифицировать 

предметы по 

разным 

признакам. 

Формировать 

первичные 

экологические 

знания. Учить 

детей наблюдать 

сезонные 
 
изменения в природе и 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. Углублять 

представления о 

растениях и животных. 

Расширять 

представления об 

обитателях уголка 

природы и уходе за 

ними. Воспитывать 

ответственность за них. 
Систематизировать 

знания о временах года 

и частях суток. 
 
Формировать 

первичные 

представления о 

Закрепить знание правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения и навык 

соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом 

детского сада, научить 

находить детский сад и 

свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки 

ориентировки в 

помещении детского 

сада и на участке. 

Научить пользоваться 

планом детского сада и 

участка. 

 

Сформировать 

представление о школе и 

школьной жизни. 

Вызвать стремление 

учиться в школе. 

 

Расширить, углубить и 

систематизировать 

представления о родном 

городе и его 

достопримечательностях

. Вызвать чувство 

гордости за свой родной 

город. 

Сформировать 

представление о Москве, 

как столице России; о 

Российской Федерации, 

как о Родине, 

многонациональном 

государстве. Приобщать 

к истокам народной 

культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине 

и интерес к событиям, 

происходящим в ней. 

Расширить 

представления о 

государственных 

праздниках. Учить 

находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и 



аквариумными 

рыбками. 

Формировать 

представления о 

насекомых, их 

особенностях, 

образе жизни. 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе. 

космосе, звездах, 

планетах. 
 

систематизировать 

элементарные знания о 

космосе, звездах, 

планетах, освоении 

космоса людьми, 

полетах наших 

соотечественников в 

космос. 

Углублять знания о 

Российской армии, 

защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать 

знания о смене времен 

года, сезонных 

изменениях в природе. 

Вжизнедеятельности 

растений и животных. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко 

всему живому. 

Познакомить с 

растениями и 

животными, 

занесенными в Красную 

книгу. Закладывать 

основы экологических 

знаний, экологической 

культуры, 

экологического 

поведения. 

 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать 

навыки счета в 

пределах пяти с 

участием слухового, 

зрительного и 

двигательного 

анализаторов. 

Обучать 

отсчитыванию 

предметов из 

большего 

количества. Ввести 

в активный словарь 

количественные и 

порядковые 

числительные (в 

пределах пяти). 

Учить отвечать на 

вопросы: Сколько 

всего? Который по 

Формировать навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и 

двигательного 

анализаторов. Закрепить 

в речи количественные и 

порядковые 

числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? 

Который по счету? 

Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов 

из большего количества 

в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

Совершенствовать навык 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить 

представления о 

количественных 

отношениях в 

натуральном ряду чисел 

в пределах 10. 

Совершенствовать 

навыки количественного 

и порядкового счета в 

прямом и обратном 

порядке. Упражнять в 

счете предметов в 

разных направлениях. 

Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. 

Закрепить навык 

называния 

последующего и 



счету? 

Обучать сравнивать 

две группы 

предметов и 

уравнивать две 

неравных группы 

двумя способами: 

добавляя к меньшей 

группе 

недостающий 

предмет или убирая 

из большей группы 

лишний предмет. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

численности 

множеств в 

условиях, когда 

предметы в группах 

расположены на 

разном расстоянии 

друг от друга, 

отличаются по 

размерам. 

Обучать сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте 

(путем наложения и 

приложения). 

Формировать навык 

сравнения 

предметов сразу по 

двум признакам. 

Формировать 

умение сравнивать 

до пяти предметов 

разной длины, 

высоты, 

раскладывая их в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке. 

Формировать 

умение узнавать, 

различать и 

называть 

геометрические 

формы, соотносить 

формы предметов с 

геометрическими 

фигурами. Обучать 

группировке 

сравнения групп 

множеств и их 

уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом 

числа из единиц в 

пределах 5. 

Формировать 

представление о том, что 

предмет можно делить на 

равные части, что целое 

больше части. Учить 

называть части, 

сравнивать целое и 

часть. 

Формировать 

представление о том, что 

результат счета не 

зависит от расположения 

предметов и направления 

счета. 

Формировать навык 

сравнения двух 

предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) 

с помощью условной 

меры; определять 

величину предмета на 

глаз, пользоваться 

сравнительными 

прилагательными (выше, 

ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). 

Совершенствовать навык 

раскладывания 

предметов в 

возрастающем и 

убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем 

условными мерками. 

Совершенствовать 

умение узнавать и 

различать плоские и 

объемные 

геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их 

форму в предметах 

ближайшего окружения. 

предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать 

умение раскладывать 

число на два меньших. 

Упражнять в решении и 

придумывании задач, 

головоломок. При 

решении задач учить 

пользоваться 

математическими 

знаками: «+», «– », «=». 
 
Познакомить с 

монетами достоинством 

1, 5, 10, 50 копеек, 1 

рубль, 5 рублей. 
Величина. 

Упражнять в измерениях 

с помощью условной 

меры и сравнении 

предметов по длине, 

ширине, высоте, 

толщине, в 

классификации и 

объединении их в 

множество по трем — 

четырем признакам. 
Совершенствовать 

навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с 

помощью условной 

меры. Развивать 

глазомер. 
 

Совершенствоват

ь навык деления целого 

на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть 

части целого; понимать, 

что часть меньше 

целого, а целое больше 

части. 
Форма. 

Совершенствовать 

навыки распознавания и 

преобразования 

геометрических фигур, 

воссоздания их по 

представлению, 

описанию. Закрепить в 



геометрических 

фигур по цвету, 

форме, размеру. 

Совершенствовать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

Обучать 

различению 

контрастных и 

смежных частей 

суток, определению 

их 

последовательности

. 

Формировать 

представления о 

смене времен года и 

их очередности. 

Формировать 

представление о 

четырехугольнике; о 

квадрате и 

прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать 

навыки ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по 

простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по отношению 

к другому. 

Закрепить представления 

о смене времен года и их 

очередности, о смене 

частей суток и их 

очередности. 

Сформировать 

представление о таком 

временном отрезке, как 

неделя, об очередности 

дней недели. 

речи названия 

геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; 

названия объемных 

геометрических форм: 

куб, шар, цилиндр. 

Сформировать 

представление о 

многоугольнике. 

Научить делить квадрат 

и круг на равные части. 
Ориентировка в 

пространстве. 

Совершенствовать 

навыки ориентировки на 

плоскости и в 

пространстве. Учить 

активно использовать 

слова: вверху ,внизу, 

слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 
Сформировать умение 

создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во 

времени. Уточнить и 

расширить 

представления о 

временных отношениях. 

Ввести в активный 

словарь слова: месяц, 

неделя. 

Совершенствовать 

умение называть дни 

недели и месяцы года. 

Закрепить 

представления об 

отношениях во времени 

(минута — час, неделя 

— месяц, месяц — год). 

Учить определять время 

по часам. Развивать 

чувство времени 

Сформировать умение 

устанавливать 

возрастные различия 

между людьми. 
 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 



 Средний дошкольный 

возраст  

(с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст  

(с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

 (с 6 до 7 лет) 

Формирование 

общепринятых 

норм 

Совершенствовать 

навыки адекватного 

поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать 

вежливость, 

отзывчивость, 

скромность, смелость, 

желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать 

чувство стыда за 

нехорошие поступки. 

Развивать умение играть 

и действовать сообща, 

уступая друг другу. 

Формировать навык 

бережного отношения к 

вещам. 

 

Приобщать детей к 

моральным ценностям 

человечества. 

Формировать 

нравственное сознание 

и нравственное 

поведение через 

создание 

воспитывающих 

ситуаций. Продолжать 

знакомить с 

принятыми нормами и 

правилами поведения, 

формами и способами 

общения. 

Воспитывать 

честность, скромность, 

отзывчивость, 

способность 

сочувствовать и 

сопереживать, 

заботиться о других, 

помогать слабым и 

маленьким, защищать 

их. 

Учить быть 

требовательным к себе 

и окружающим. 

Прививать такие 

качества, как 

коллективизм, 

человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать 

представления о 

правах и обязанностях 

ребенка. 

Формировать систему 

устойчивых 

отношений к 

окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в 

нравственных 

действиях, используя 

положительные 

примеры, 

побуждающие детей к 

хорошим поступкам. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

проявляющееся в 

любви, заботе, 

внимательности, 

сопереживании, 

деликатности. 

Развивать дружеское 

отношение к 

сверстникам, 

уважительное 

отношение к старшим. 

Воспитывать 

искренность и 

правдивость. 

Формировать 

мотивацию, значимое, 

заинтересованное 

отношение к 

школьному обучению. 

Формирование  

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать поло-ролевое 

воспитание. Воспитывать 

уважительные отношения 

к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Развивать представления 

каждого ребенка о его 

прошлом, настоящем и 

будущем. Углублять 

представления каждого 

ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. 

Продолжать 

формирование Я-

образа. Воспитывать у 

мальчиков 

внимательное 

отношение к девочкам. 

Воспитывать в 

девочках скромность, 

умение заботиться об 

окружающих. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, малой 

 

Продолжать работу по 

половой 

дифференциации; 

воспитанию детей, 

обладающих всеми 

преимуществами, 

данными природой 

каждому из полов. 

Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, 

ценить свою половую 



Расширять представления 

детей о правах и 

обязанностях детей. 

Привлекать детей к 

активному участию в 

жизни группы и детского 

сада, в оформлении 

помещений. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Знакомить с его 

достопримечательностям

и. Воспитывать любовь к 

родному городу, 

знакомить с его 

достопримечательностям

и, названиями улиц, на 

которых живут дети, и 

находится детский сад. 

Привлекать внимание к 

труду взрослых, его 

общественному 

значению. Формировать 

представления о 

некоторых профессиях, 

трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные 

представления о 

государственных 

праздниках (Новый год, 

День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 

мая). 

родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

принадлежность. 

Формировать чувство 

любви к родному 

городу, к России, 

привязанности к 

родной земле, 

преданность 

Отечеству, своему 

народу. Приобщение 

детей к славянской 

народной культуре. 

Воспитание на 

самобытной культуре 

русского народа. 

Развитие 

игровой и 

театрализованно

й деятельности 

деятельности 

Активизировать игровую 

деятельность, развивать 

имитационные и 

творческие способности, 

наблюдательность, 

подражательность, 

активность, 

инициативность, 

коммуникативные 

навыки, взаимодействие, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать навык 

самостоятельной 

передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную 

активность, быстроту, 

Насыщать игрой всю 

жизнь детей в детском 

саду. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игровое 

взаимодействие, 

осваивать игровые 

способы действий, 

создавать проблемно-

игровые ситуации, 

овладевать 

условностью игровых 

действий, заменять 

предметные действия 

действиями с 

предметами-

заместителями, а затем 

и словом, отражать в 

Подвижные игры 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

игры с элементами 

соревнования, 

устанавливать правила 

и следовать им, 

справедливо оценивать 

результаты. Развивать 

навыки ориентировки 

в пространстве, 

координацию 

движений, 

подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные 



ловкость, способность 

ориентироваться в 

пространстве, 

активизировать 

мышечный тонус, 

совершенствовать 

координацию движений. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с группой 

сверстников. 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

Формировать навыки 

игры в настольно-

печатные игры с 

правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение 

играть сообща, уступать 

друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный 

опыт и развивать 

социальные отношения в 

игре на основе 

осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

Формировать умение 

объединяться для игры, 

распределять роли, 

совершать действия в 

соответствии с общим 

замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и 

совместными действиями 

достигать результата, 

самостоятельно создавать 

игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, 

предметы-заместители. 

Развивать умение 

использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки 

из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к 

театрализованным играм. 

Обучать разыгрыванию 

несложных 

игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре 

коммуникативные 

навыки, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

чувства окружающих 

людей, 

подражательность, 

творческое 

воображение, 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

Учить справедливо 

оценивать свои 

поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей 

овладевать основами 

двигательной и 

гигиенической 

культуры. 

Обеспечивать 

необходимый уровень 

двигательной 

активности. 

Совершенствовать 

навыки ориентировки 

в пространстве. Учить 

организовывать игры-

соревнования, игры-

эстафеты, участвовать 

в них, соблюдать 

правила. 

Способствовать 

развитию жизненной 

активности, 

настойчивости, 

произвольности 

поведения, 

организованности, 

чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

Совершенствовать 

навыки игры в 

настольно-печатные 

дидактические игры 

дидактические игры 

Совершенствовать 

навыки игры в 

настольно-печатные 

игры, проявлять 

самостоятельность в 

организации игр, 

установлении правил, 

разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать 

концентрацию 

внимания, 

наблюдательность, 

память, 

интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать 

умение 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать 

сознательно 

соблюдать 

установленные 

правила, творчески 

выполнять роли в ходе 

игры, организовывать 

взаимодействие с 

другими участниками 

игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, 

необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные 

игры 

Развивать духовный 

потенциал, мотивацию 

успешности, умение 

перевоплощаться, 

импровизировать в 

играх-драматизациях и 

театрализованных 

представлениях по 

русским народным 

сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 



представлений по 

знакомой сказке, 

проведению 

театрализованных игр во 

всех видах театра. 

Формировать 

эстетический вкус, 

достаточный запас 

эмоций и впечатлений. 

 

(парные картинки, 

лото, домино, игры-

«ходилки», 

головоломки), учить 

устанавливать и 

соблюдать правила в 

игре. Обогащать в игре 

знания и 

представления об 

окружающем мире. 

Развивать 

интеллектуальное 

мышление, 

формировать навыки 

абстрактных 

представлений. 

Развивать дружелюбие 

и 

дисциплинированност

ь. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и 

расширять социальный 

опыт детей. 

Совершенствовать 

способы 

взаимодействия в игре 

со сверстниками. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки на основе 

общих игровых 

интересов. Учить 

самостоятельно 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и 

соблюдать правила, 

распределять роли, 

прогнозировать 

ролевые действия и 

ролевое поведение, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других участников 

игры. Учить 

расширять игровой 

сюжет путем 

объединения 

нескольких сюжетных 

линий. Развивать 

эмоции, воспитывать 



гуманные чувства к 

окружающим. 

Театрализованные 

игры 

Развивать умение 

инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать 

творческие 

способности, 

исполнительские 

навыки, умение 

взаимодействовать с 

другими персонажами. 

Воспитывать 

артистизм, 

эстетические чувства, 

развивать эмоции, 

воображение, 

фантазию, умение 

перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться, 

выполнять поручения 

взрослых, помогать 

старшим и друг другу, 

оценивать результаты 

совей работы. 

Формировать понимание 

необходимости и 

важности труда взрослых. 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, 

аккуратности, 

опрятности. Учить 

поддерживать порядок в 

групповом помещении, 

раздевалке, на участке. 

Учить выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой и в центре 

природы. 

Учить помогать 

воспитателю приводить в 

порядок используемое на 

занятиях оборудование. 

Формировать умение 

Расширять 

представления детей о 

труде взрослых и его 

общественном 

значении, прививать 

интерес к труду 

взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых 

в разных сферах 

деятельности, их 

трудовыми 

действиями, 

результатами 

деятельности. 

Прививать желание 

выполнять трудовые 

поручения, проявлять 

при этом творчество, 

инициативу, 

ответственность. 

Учить доводить дело 

до конца, бережно 

относиться к объектам 

трудовой 

деятельности, 

материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать 

Воспитывать 

трудолюбие, 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

дисциплинированност

ь, самостоятельность и 

инициативность, 

стремление выполнять 

поручения как можно 

лучше. Формировать 

умение работать в 

коллективе. Расширять  

представления о  труде 

взрослых,  

профессиях,  трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

результатам чужого 

труда, отрицательное. 



делать поделки для 

оформления группового 

помещения, игрушки и 

пособия для игр и 

занятий. Учить экономно 

использовать материалы, 

работать аккуратно, 

убирать сове рабочее 

место. 

навыки 

самообслуживания. 

Прививать желание 

участвовать в 

хозяйственно-бытовой 

деятельности, 

наводить порядок в 

группе и на участке, 

выполнять 

обязанности дежурных 

по столовой, на 

занятиях, в уголке 

природы. Развивать 

желание заниматься 

ручным трудом, 

ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, 

игры, игрушки; 

изготавливать поделки 

из природного 

материала; делать 

игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Совершенствовать у 

детей навыки безопасного 

поведения дома, в 

детском саду (на 

занятиях, в игровой 

деятельности, на 

лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в 

спортивном зале, на 

участке (возле качелей, в 

песочнице, на 

спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

Формировать навыки 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

Закрепить знание каждым 

ребенком фамилии имени 

и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и 

телефона. 

Совершенствовать 

представления о правилах 

дорожного движения и 

навыки безопасного 

поведения на улицах 

города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить 

детей с некоторыми 

Учить детей 

соблюдать технику 

безопасности в быту, 

дома и в детском саду, 

на улицах города, в 

скверах и парках, в 

общественных местах, 

за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать 

знание правил 

дорожного движения, 

продолжать знакомить 

с некоторыми 

дорожными знаками 

(Дети. Пешеходный 

переход. Подземный 

пешеходный переход. 

Остановка 

общественного 

транспорта. 

Велосипедная 

дорожка). 

Продолжать знакомить 

детей с работой 

специального 

транспорта. 

Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закреплять навыки 

безопасного повеления 

дома, в детском саду, 

на прогулочной 

площадке, на улице, в 

транспорте, в 

природной среде. 

Закреплять правила 

поведения с 

незнакомыми людьми. 

Закрепить знание 

каждым ребенком 

домашнего адреса, 

телефона, имен, 

отчеств, фамилии 

родителей. Расширять 

и закреплять знание 

правил дорожного 

движения. 

Формировать навыки 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

электроприборами. 

Расширять 

представления о 

способах безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 



дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный 

переход», «Остановка 

общественного 

транспорта», 

«Велосипедная 

дорожка»). 

Сформировать 

представления о 

специальном транспорте 

(«Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная 

машина). 

Совершенствовать 

навыки безопасного 

поведения в природе и 

культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать 

представления о 

безопасном 

взаимодействии с 

растениями и животными. 

Совершенствовать 

представления о 

простейших взаимосвязях 

в природе. 

Формировать умение 

одеваться по погоде. 

 

Закрепить правила 

поведения с 

незнакомыми людьми. 

Закрепить знание 

каждым ребенком 

своего домашнего 

адреса, телефона, 

фамилии, имени и 

отчества родителей. 

Расширять 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

Закреплять 

представления о том, 

что общаться с 

животными 

необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни 

им, ни себе. 

животными. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

 

Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7 лет) 

Учить слушать сказки, 

рассказы, стихи, произведения 

малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно 

понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций 

к литературным 

произведениям и умение 

соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания 

художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

Развивать интерес к 

художественной литературе и 

чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку 

прочитанного произведения, 

поступков героев, 

художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, 

обращать внимание детей на 

образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному 

языку. 

Сформировать умение 



литературному произведению, 

отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

Формировать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со 

зрительной опорой и с 

помощью взрослого. 

инсценировках. 

Формировать интерес к 

художественному 

оформлению книг, 

совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для 

развития способностей и 

талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

выразительно декламировать 

стихи. 

Сформировать умение 

определять жанр 

литературного произведения 

(сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно 

составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов 

с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие 

способности в 

инсценировках, играх-

драматизациях, 

театрализованных играх и 

других видах 

исполнительской 

деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

 
Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Совершенствовать 

конструктивный праксис в 

работе с разрезными 

картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками 

с картинками по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки 

сооружения построек по 

образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого 

строительного материала с 

использованием деталей 

разных цветов. 

Совершенствовать 

конструктивный праксис в 

работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с 

картинками по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Совершенствовать навыки 

сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — 

из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, 

 

Формировать умение 

рассматривать и 

анализировать сооружения, 

здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; 

предавать особенности 

сооружений 

в конструктивной 

деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные 

решения. Закреплять умение 

совместно планировать 

сооружение постройки, 

трудиться над 

сооружением сообща, 

следовать общему плану. 

Совершенствовать умение 

сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

(железная дорога, городской 



Совершенствовать умение 

различать и называть детали 

строительного конструктора, 

анализировать несложные 

постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к 

изготовлению поделок из 

природного материала. 

Обучать конструированию из 

бумаги: сгибанию 

прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; 

приклеиванию деталей к 

основной форме. 

 

пластин), выделять и называть 

части построек, определять их 

назначение и 

пространственное 

расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык 

коллективного сооружения 

построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять 

поделки из природного 

материала 

 

перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки 

работы с пластмассовыми, 

деревянными и 

металлическими 

конструкторами по схеме и 

инструкции. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить 

создавать коллективные 

композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем 

саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» 

и др.) 

 

 
Изобразительная деятельность 

 
 Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7 лет) 

Рисование Закрепить 

умение правильно 

держать карандаш, 

кисть, фломастер, 

цветной мелок, 

правильно 

использовать их при 

создании изображения; 

правильно 

закрашивать 

изображения, проводя 

линии и штрихи 

только в одном 

направлении и не 

выходя за контур 

изображения, 

формировать умение 

располагать узор в 

полосе, сочетать 

краски с фоном, 

создавать несложные 

сюжетные 

композиции, 

передавать в рисунке 
 
расположение частей, 

Совершенствовать 

изобразительные навыки, 

умение передавать в 

рисунке образы 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности на 

основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать 

пространственное 

расположение предметов 

и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и 

объектов. 

Совершенствовать 

композиционные умения. 

Способствовать 

дальнейшему овладению 

разными способами 

рисования различными 

изобразительными 

материалами: гуашью, 

акварелью, цветными 

карандашами, цветными 

мелками, пастелью, 

Совершенствовать 

умение рисовать 

предметы с натуры и 

по памяти, передавать 

форму, величину, цвет 

в рисунке. 

Формировать умение 

изображать линию 

горизонта, линейную 

перспективу в 

сюжетном рисовании. 

Совершенствовать 

умение передавать 

движения людей и 

животных. 

Совершенствовать 

технические навыки и 

умения в создании 

новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять 

представления о 

декоративном 

рисовании. Учить 

применять 

полученные знания 



соотнеся их по 

величине; изображать 

круглую, овальную, 

четырехугольную, 

треугольную формы. 
 

Формировать 

умение рисовать 

отельные предметы и 

несложные сюжетные 

композиции, 

правильно располагая 

их на листе. 

Закреплять и 

обогащать 

представления о 

цветах и оттенках, 

развивать умение 

использовать их в 

рисовании. Знакомить 

с декоративными 

композициями по 

мотивам дымковских и 

филимоновских 

узоров. Учить 

созданию узоров в 

стиле этих росписей. 

угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, 

знакомить с новыми 

цветами и цветовыми 

оттенками, учить 

смешивать краски для 

получения новых цветов 

и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, 

изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и 

развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять 

представления о разных 

видах и жанрах 

изобразительного 

искусства: графике, 

живописи. 

при украшении 

предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 

Сформировать навык 

работы карандашом 

при выполнении 

линейного рисунка. 

Совершенствовать 

навыки сюжетного 

рисования. 

Сформировать навык 

создания 

коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация Развивать интерес к 

аппликации. 

Формировать умение 

правильно держать 

ножницы и 

пользоваться ими, 

совершать разные 

виды прямых разрезов, 

вырезать круглые 

формы из квадрата, 

навыки аккуратного 

наклеивания деталей. 

Совершенствовать 

технику вырезывания 

силуэтным 

симметричным 

способом, умения 

производить на глаз 

криволинейные 

разрезы. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами, учить 

разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги 

из квадратов, овалы из 

прямоугольников; 

преобразовывать одни 

фигуры в другие 

(квадраты и 

прямоугольники — в 

полоски и т. п.). 

Учить создавать 

изображения предметов, 

декоративные и 

сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные приемы 

вырезывания и 

наклеивания, умение 

составлять узоры и 

композиции из 

растительных 

элементов и 

геометрических 

фигур. Обучить 

технике обрывания в 

сюжетной 

аппликации. Научить 

создавать аппликацию 

по мотивам народного 

искусства. 

Развивать 

композиционные 

навыки, чувство цвета, 

чувство ритма. 

Формировать умение 

создавать мозаичные 

изображения. 

Лепка Развивать интерес к Продолжать развивать Учить создавать 



лепке и 

совершенствовать 

умение лепить из 

пластилина, глины, 

соленого теста, 

используя разные 

приемы, освоенные в 

предыдущих группах. 

Формировать умение 

получать требуемую 

форму, оттягивая 

части от заготовки, 

сглаживать 

поверхность формы, 

присоединять части, 

приглаживая и 

примазывая их. 

Формировать умение 

украшать 

вылепленные изделия 

узором при помощи 

стеки. 

интерес к лепке, 

закреплять навыки 

аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки 

лепки предметов и 

объектов (пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами) с натуры и по 

представлению из 

различных материалов 

(глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая 

при этом характерные 

особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать 

умение лепить мелкие 

детали. 

Совершенствовать 

умение украшать поделки 

рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать 

сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и 

предметы в небольшие 

группы, предавать 

движения животных и 

людей. 

Знакомить детей с 

особенностями 

декоративной лепки, 

учить лепить людей, 

животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

объемные и 

рельефные 

изображения, 

используя освоенные 

ранее разнообразные 

материалы и разные 

приемы лепки. 

Развивать 

пластичность в лепке. 

Совершенствовать 

умение передавать в 

лепке движения 

изображаемых 

объектов. 

Формировать умение 

создавать композиции 

и скульптурные 

группы из нескольких 

фигурок. 

 
Музыкальное развитие 

 

Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Заложить основы 

гармоничного развития: 

способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и 

творческих способностей. 

Воспитывать у детей 

желание заниматься 

различной музыкальной 

деятельностью. Развивать 

активное отношение к 

музыке на основе различных 

видов музыкальной 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь 

к ней. 

Формировать музыкальную 

культуру, знакомя с 

народной, классической и 

современной музыкой; с 

жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

 

Продолжать развивать 

Формировать у детей 

музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес 

к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку различного 

характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический 



деятельности, обогащать 

музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Знакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки 

культурного слушания 

музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью 

педагога, о чем это 

произведение. 

Совершенствовать умение 

различать громкую и тихую 

музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по 

высоте, развивать у них 

тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

Учить детей получать 

радость от занятия пением. 

Развивать умение петь 

выразительно, без 

напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, 

чисто интонируя мелодию, в 

едином темпе, четко 

произнося слова. 

Практиковать коллективное 

и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Учить детей самостоятельно 

отвечать на музыкальные 

вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, 

петушок, корова, щенок). 

Формировать умение 

передавать характер музыки 

в движениях, отражать в 

движении развитие 

музыкального образа. Учить 

детей двигаться ритмично, в 

умеренном 

и быстром темпе, 

менять движения в 

музыкальные способности, 

навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные 

произведения по 

вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты, 

звучание различных 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и 

игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера. 

Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь 

естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно 

интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать 

дыхание между 

музыкальными фразами, 

четко произносить слова, 

петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Продолжать формирование 

навыков сольного пения. 

Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

регистрами, динамикой, 

темпом. Учить менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю 

слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и 

выразительность движений. 

Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать 

формировать творческую 

активность, самостоятельность 

и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Формировать умение 

вслушиваться, осмысливать 

музыку и собственные чувства  

и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять 

средства музыкальной 

выразительности, создающие 

образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить 

детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений 

русских, советских и 

зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский). 

Совершенствовать 

сформированные ранее 

певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться 

выразительного исполнения 

песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение 

самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить 

песенные интонации различного 

характера на заданный и 



соответствии с двухчастной 

и трехчастной формой 

музыкального произведения. 

Учить освоению 

танцевальных движений: 

прямой галоп, поскоки, 

пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, 

на пятку; кружение по 

одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и 

парами по кругу в танцах; 

выполнять различные 

плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, 

шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением. Учить 

детей инсценировать песни, 

выполнять образные 

движения в музыкальных 

играх и спектаклях. 

Обучать детей правильным 

приемам игры на детских 

музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, 

треугольнике, 

колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне). 

такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки 

выполнения танцевальных 

движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить 

пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение 

самостоятельно исполнять 

танцы и пляски, запоминая 

последовательность 

танцевальных движений. 

Учить отражать в движении 

и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, 

выразительно, ритмично 

выполнять движения с 

предметами, согласовывая их 

с характером музыки. 

Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать 

приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, 

активизируя 

самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, 

одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

Совершенствовать навык 

самостоятельного 

инструментального 

музицирования. 

 

самостоятельно придуманный 

текст. 

Учить самостоятельно 

придумывать и находить 

интересные танцевальные 

движения на предложенную 

музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, 

передавать в движении образы 

животных. 

Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство 

радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой 

мелодии. 

Продолжать развивать умение 

играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные 

песни, произведения 

композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Физическая 

культура 

Укреплять здоровье, 

закаливать организм, 

совершенствовать его 

адаптационные 

способности и 

Осуществлять 

непрерывное 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

Совершенствовать 

жизненно 

необходимые виды 

двигательных 

действий (ходьбу, 



функции. 

Способствовать 

развитию опорно-

двигательного 

аппарата. 

Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку. Содействовать 

профилактике 

плоскостопия. 

Создавать условия для 

целесообразной 

двигательной 

активности. 

Развивать мышечную 

силу, гибкость, 

выносливость, 

скоростно-силовые и 

координационные 

способности, 

ориентировку в 

пространстве, точность 

выполнения движений. 

•учетом возрастных 

особенностей 

(психологических, 

физических и 

физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость, 

координированность и 

точность действий, 

способность 

поддерживать 

равновесие. 

Совершенствовать 

навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие 

формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

бег, лазание, 

прыжки, ползание и 

лазание, бросание, 

ловлю и метание) с 

учетом этапности 

развития нервной 

системы, психики и 

моторики. 

Добиваться развития 

физических качеств 

(быстроты, ловкости, 

гибкости, 

координации 

движений, хорошей 

ориентировки в 

пространстве, 

чувства равновесия, 

умения проявлять 

силу и 

выносливость). 

 

Основные 

движения 

Ходьба и бег. Обучать 

ходьбе и бегу с 

согласованными 

движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с 

ускорением и 

замедлением темпа, 

ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на 

наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием колена, 

мелким и широким 

шагом, приставным 

шагом в сторону, в 

колонне по одному, по 

двое, по прямой, по 

кругу, врассыпную, с 

изменением 

направления, с 

перешагиванием через 

различные предметы, 

между предметами, по 

линии, по шнуру, по 

доске, по 

гимнастической 

скамейке, по 

наклонной доске вверх 

и вниз. Формировать 

Ходьба и бег. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на 

носок, мелким и 

широким шагом, 

приставным шагом влево 

и вправо. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне 

по одному, по двое, по 

трое, с выполнением 

заданий педагога, 

имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

Совершенствовать 

навыки бега на носках, с 

высоким подниманием 

колена, в колонне по 

одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, 

с преодолением 

препятствий, по 

наклонной доске вверх и 

Ходьба и бег. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы, 

сформированные в 

предыдущих группах 

(обычная ходьба; 

ходьба на носках, 

пятках, наружных 

сторонах стоп, с 

высоким 

подниманием колена; 

широким и мелким 

шагом; приставным 

шагом вправо и 

влево; 

гимнастическим 

шагом; в 

полуприседе; в 

колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, 

врассыпную, с 

выполнением 

заданий). Обучать 

ходьбе приставным 

шагом вперед и 

назад, скрестным 

шагом, выпадами 



умение выполнять 

ходьбу с выполнением 

заданий. Учить 

сочетать ходьбу с 

бегом. 

Ползание и лазание. 

Обучать ползанию на 

четвереньках с опорой 

на колени и ладони, с 

опорой на колени и 

предплечья по прямой, 

между предметами, 

змейкой; по 

горизонтальной доске, 

гимнастической 

скамейке на животе; 

подлезанию под 

веревку, дугу (h=50 

cм); пролезанию в 

обруч, перелезанию 

через бревно, 

гимнастическую 

скамейку; лазанию по 

гимнастической 

стенке, не пропуская 

реек; переходу по 

гимнастической стенке 

с пролета на пролет, 

вправо и влево 

приставным шагом. 

Прыжки. Обучать 

выполнению прыжков 

на месте на двух ногах 

в чередовании с 

ходьбой, с 

продвижением вперед, 

с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе 

— ноги врозь», 

прыжков на одной 

ноге, прыжков через 

линию, через предмет 

высотой 20 см, в 

длину, с короткой 

скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 

20—30 см; прыжкам в 

длину с места. 

Катание, ловля, 

бросание. Обучать 

бросанию мяча друг 

другу снизу и ловле 

вниз на носках. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, 

бега с различной 

скоростью, с изменением 

скорости, челночного 

бега. 

Ползание и лазание. 

Совершенствовать 

умение ползать на 

четвереньках с опорой на 

колени и ладони; 

«змейкой» между 

предметами, толкая 

перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), 

ползания по 

гимнастической скамейке 

на животе, на коленях; 

ползания по 

гимнастической скамейке 

с опорой на колени и 

предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию 

по наклонной доске, 

ползанию на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в 

обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; 

лазанию с одного 

пролета гимнастической 

стенки на другой, 

поднимаясь по 

диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; 

пролезанию между 

рейками поставленной на 

бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. 

Совершенствовать 

умение выполнять 

прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением 

вперед. Обучать 

прыжкам разными 

способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — 

вперед, спиной 

вперед, 

притоптывающим 

шагом. 

Развивать навыки 

бега, 

сформированные в 

предыдущих группах 

(бег обычный, на 

носках; бег с 

выбрасыванием 

прямых ног вперед; 

бег мелким и 

широким шагом; в 

колонне по одному, 

по двое, с заданиями, 

с преодолением 

препятствий; с 

мячом, по доске, по 

бревну, в 

чередовании с 

прыжками, с 

подлезанием, 

ходьбой, с 

изменением темпа, с 

различной 

скоростью). 

Формировать навыки 

бега на скорость и на 

выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, 

широкими шагами 

(прыжками), спиной 

вперед; из разных 

исходных 

положений; бегать 

наперегонки парами 

и группами, со 

скакалкой; бегать на 

скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в 

равновесии. 

Формировать навыки 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом, 

поднимая прямую 

ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой 



его, бросанию от 

груди, в 

горизонтальную цель, 

через веревку, из-за 

головы, 

подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, 

отбиванию мяча о 

землю правой и левой 

рукой. 

Обучать 

прокатыванию мячей и 

обручей друг другу, в 

ворота, между 

предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 

см), выложенной 

шнуром, обозначенной 

линиями и др. 

Обучать метанию 

предметов на 

дальность в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

 

другая назад; 

перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с 

продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать 

предметы с места 

высотой до 30 см, 

перепрыгивать 

последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и 

влево невысокие 

препятствия (канат, 

мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 

30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с местас 

разбега; в высоту с 

разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через 

длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 

см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, 

бросание. Закрепить и 

совершенствовать 

навыки катания 

предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) 

различными способами. 

Обучать прокатыванию 

предметов в заданном 

направлении на 

расстояние до 5 м (по 

гимнастической 

скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см 

в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с 

помощью двух рук. 

посередине и 

перешагиванием 

через предмет, с 

поворотом; с 

мешочком с песком 

на голове; по узкой 

стороне 

гимнастической 

скамейки прямо и 

боком; продвигаясь 

вперед прыжками на 

двух ногах по 

гимнастической 

скамейке, наклонной 

доске; спиной 

вперед. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) 

прямо и боком, по 

канату(d = 5—6 см) 

прямо и боком; 

кружения с 

закрытыми глазами с 

остановкой, 

принятием заданной 

позы. Формировать 

умение стоять на 

одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; 

с закрытыми 

глазами), стоять на 

носках; то же на 

повышенной опоре 

— кубе (h — 30—40 

см), гимнастической 

скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) 

со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. 

Совершенствовать и 

закреплять навыки 

разнообразных 

способов ползания и 

лазания. 

Совершенствовать 

навыки ползания на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке и по 

бревну; ползания на 



Учить прокатывать мячи 

попрямой, змейкой, 

зигзагообразно с 

помощью палочек, 

дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, 

шагом и бегом. 

Совершенствовать 

умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его 

двумя руками. 

Формировать умение 

отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом 

вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой (правой 

и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг 

другу  ловить его из 

разных исходных 

положений, разными 

способами, в разных 

построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать 

предметы в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(расстояние до мишени 

3—5 м). 

животе и 

скольжению на спине 

по гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь руками 

и отталкиваясь 

ногами, держа ноги 

неподвижными. 

Закрепить навыки 

пролезания в обруч и 

подлезания под дугу 

разными способами, 

подлезания под 

гимнастическую 

скамейку, 

подлезания под 

несколькими дугами 

подряд 

(h 35—50 см). 

Продолжать 

развивать умение 

лазать по 

вертикальным и 

наклонным 

лестницам, 

используя 

одноименные и 

разноименные 

движения рук и ног. 

Закреплять умение 

переходить с пролета 

на пролет 

гимнастической 

стенки, поднимаясь 

спускаясь по 

диагонали. 

Формировать умение 

лазания и спуска по 

канату 

индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

всех видов прыжков, 

сформированные в 

предыдущих группах 

(на двух ногах 

разными способами, 

на одной ноге, с 

чередованием с 

ходьбой, с поворотом 



кругом). 

Формировать умение 

выполнять прыжки с 

зажатым между ног 

мешочком с песком, 

прыжки через 

набивные мячи (5—6 

последовательно). 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

прыжков на одной 

ноге (на месте, с 

продвижением 

вперед, через веревку 

вперед и назад). 

Формировать навыки 

выполнения прыжков 

вверх из глубокого 

приседа, вверх с 

места; на мягкое 

покрытие с 

разбега, в длину с 

места и разбега, в 

высоту с разбега. 

Совершенствовать 

умение спрыгивать в 

упражнениях с 

другими видами 

движений (высота 

предметов не более 

30—40 см). 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

прыжков через 

короткую и длинную 

скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. 

Совершенствовать и 

закреплять навыки 

всех способов 

катания, бросания и 

ловли, метания вдаль 

и в цель. 

Совершенствовать 

навыки 

перебрасывания мяча 

друг другу из-за 

головы, снизу, от 

груди, сверху, из 

положения сидя, на 

месте и во время 



передвижения в 

парах, через сетку; 

бросания мяча о 

землю и ловли его 

двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с 

поворотами; 

отбивания мяча на 

месте с 

продвижением 

вперед, змейкой 

между предметами. 

Формировать навыки 

ведения мяча в 

разных 

направлениях, 

перебрасывания 

набивных мячей; 

метания из разных 

положений в 

вертикальную, 

горизонтальную, 

движущуюся цель, 

вдаль. 

Ритмическая 

гимнастика 

Формировать умение 

выполнять упражнения 

под музыку. 

Способствовать 

развитию 

выразительности 

движений, умения 

передавать 

двигательный характер 

образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. 

п.). 

Совершенствовать 

умение выполнять 

физические упражнения 

под музыку в форме 

несложных танцев, 

хороводов, по 

творческому заданию 

педагога. Учить детей 

соотносить свои 

действия со сменой 

частей произведения, с 

помощью выразительных 

движений передавать 

характер музыки. Учить 

детей импровизировать 

под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Совершенствовать 

умение выполнять 

упражнения под 

музыку. 

Содействовать 

развитию 

пластичности, 

выразительности 

плавности, 

ритмичности 

движений. Развивать 

творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Совершенствовать 

умение выполнять 

движения для рук и 

плечевого пояса 

(поднимать руки 

вверх, вперед, в 

стороны, ставить на 

пояс, отводить руки за 

спину, закладывать 

руки за голову, 

сжимать и разжимать 

Осуществлять 

дальнейшее 

совершенствование 

движений рук и 

плечевого пояса, учить 

разводить руки в 

стороны из положения 

руки перед грудью; 

поднимать руки вверх

 разводить в 

стороны ладонями вверх 

Продолжать 

разучивать и 

совершенствовать 

упражнения, 

развивающие мелкие 

и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, 

шеи, спины, стопы и 

др.), связки и 

суставы разных 

отдельных частей 



кисти рук, вращать 

кисти рук из исходного 

положения руки 

вперед, в стороны), для 

туловища 

(поворачиваться в 

стороны, наклоняться 

вперед, вправо и 

влево), для ног 

(подниматься на 

носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на 

носок, выполнять 

притопы, 

полуприседания, 

приседания, 

поочередно поднимать 

ноги, согнутые в 

коленях). При 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений 

использовать 

различные исходные 

положения (стоя, 

ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки 

вместе — носки врозь, 

ноги вместе; стоя в 

упоре на коленях; сидя 

в упоре сзади; лежа на 

животе; лежа на 

спине); использовать 

различные предметы 

(мячи большого и 

среднего размера, 

обручи малого 

диаметра; 

гимнастические палки; 

флажки; кубики; 

гимнастические 

скамейки). 

 

из положения руки за 

голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в 

замок пальцами; 

поднимать и опускать 

кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять 

упражнения для развития 

и укрепления мышц 

спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у 

стены; поднимать и 

опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись 

руками за рейку 

гимнастической стенки 

на уровне пояса; 

наклоняться вперед и 

стараться коснуться 

ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, 

не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя 

руки в стороны; 

поочередно отводить 

ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на 

гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять 

упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая 

руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, 

совершая движение 

руками; катать и 

захватывать предметы 

пальцами ног. При 

выполнении упражнений 

использовать различные 

исходные положения 

(сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения 

как без предметов, так и 

различными предметами 

тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для 

кистей рук и 

плечевого пояса. 

Совершенствовать 

умение поднимать 

руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на 

носки, отставляя 

ногу назад на носок; 

поднимать и 

опускать плечи; 

отводить локти 

назад; выполнять 

круговые движения 

согнутыми в локтях 

руками. 

Формировать умение 

вращать обруч одной 

рукой вокруг 

вертикальной оси; на 

предплечье и кисти 

руки; разводить и 

сводить пальцы, 

поочередно 

соединять все пальцы 

с большими 

(упражнение 

«Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для 

укрепления 

туловища и ног. 

Совершенствовать 

умение поворачивать 

туловище в стороны, 

наклоняться вперед с 

поднятыми вверх 

руками или держа 

руки в стороны. 

Формировать умение 

поднимать обе ноги 

из упора сидя; 

садиться из 

положения лежа на 

спине и снова 

ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги 

из положения лежа 

на спине и стараться 



(гимнастическими 

палками, мячами, 

кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

коснуться лежащего 

за головой предмета; 

прогибаться, лежа на 

спине; из упора 

присев переходить в 

упор на одной ноге. 

Совершенствовать 

умение приседать, 

держа руки за 

головой; из 

положения ноги 

врозь, перенося 

массу тела с одной 

ноги на другую; 

выполнять выпад 

вперед, в сторону; 

свободно 

размахивать ногой 

вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные 

упражнения 

Обучать езде на 

трехколесном и 

двухколесном 

велосипеде по прямой 

и по кругу. Обучать 

скатыванию на санках 

с горки, подъему с 

санками на горку, 

торможению 

при спуске с горки; 

скольжению по 

ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

 

Формировать умение 

играть в спортивные 

игры: городки 

(элементы), баскетбол 

(элементы), футбол 

(элементы), хоккей 

(элементы). 

Совершенствовать 

умение катать друг друга 

на санках, кататься с 

горки на санках, 

выполнять повороты на 

спуске, скользить по 

ледяной дорожке с 

разбега. Учить 

самостоятельно кататься 

на двухколесном 

велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов 

вправо и влево. 

Совершенствовать 

сформированные 

ранее и развивать 

навыки езды на 

двухколесном 

велосипеде, 

самокате, санках; 

игры в хоккей 

(элементы). 

Сформировать навык 

скольжения по 

ледяной дорожке на 

одной ноге; навык 

скольжения с 

невысокой горки на 

двух ногах. 

Подвижные игры Воспитывать интерес к 

активной двигательной 

активности, развивать 

самостоятельность, 

инициативность, 

пространственную 

ориентировку, 

творческие 

способности. 

Формировать умение 

участвовать в играх-

соревнованиях и играх-

эстафетах, учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры. 

Совершенствовать 

навыки игры в 

футбол (элементы), 

баскетбол 

(элементы), 

бадминтон 

(элементы), городки 

(элементы). 

Формировать навыки 

игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 



Совершенствовать 

навыки игры в 

разнообразные 

подвижные игры, в 

игры с элементами 

соревнования. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами ЗОЖ 

Сохранять и укреплять 

физическое и 

психическое здоровье 

детей. 

Проводить 

закаливающие 

процедуры с 

использованием 

природных факторов. 

Формировать 

потребность в 

движении, привлекать 

детей к подвижным и 

спортивным играм. 

Проводить утреннюю 

гимнастику. 

Обеспечить 

проведение 

ежедневных прогулок 

в первой и второй 

половинах дня. 

Обеспечить 

проведение 

физкультурных пауз во 

время занятий. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

чистить зубы, 

полоскать рот после 

еды, пользоваться 

носовым платком. 

Совершенствовать 

умение правильно 

вести себя за столом во 

время еды, 

пользоваться столовым 

прибором. 

Расширять 

представления о 

здоровом образе 

жизни, о значении 

правильного питания, 

движения, пребывания 

на свежем воздухе и 

Продолжать закаливание 

организма с целью 

укрепления сердечно-

сосудистой и нервной 

систем с, улучшения 

деятельности органов 

дыхания, обмена веществ 

в организме. 

Продолжать 

формировать 

правильную осанку, 

проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать 

такие формы работы, как 

утренняя гимнастика, 

физкультминутки, 

подвижные игры, 

прогулки, физические 

упражнения, спортивные 

игры на прогулке с 

использованием 

спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать 

навыки 

самообслуживания, 

умения следить за 

состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и 

ногтей. 

Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, 

самостоятельно 

застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Продолжать работу по 

воспитанию культуры 

еды. 

Расширять 

представления о 

строении организма 

человека и его 

Формировать 

правильную осанку и 

свод стопы. 

Продолжать 

закаливание 

организма с 

использованием всех 

доступных 

природных факторов, 

совершенствовать 

адаптационные 

способности 

организма детей, 

умение 

приспосабливаться к 

изменяющимся 

условиям внешней 

среды. 



солнце, гигиены для 

здоровья человека. 

Формировать 

представления о 

факторах, 

оказывающих 

негативное влияние на 

здоровье. 

Формировать 

представления о месте 

человека в природе, о 

том, как жить, не 

нанося вреда 

природному 

окружению. 

функционировании. 

Расширять 

представления о 

здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих 

здоровье человека. 

Формировать 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

 

2.2. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту и индивидуальным 

особенностям детей формах работы: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании; 

- контингента детей;  

- материально- технической базы, возможностей учреждения;  

- климатических условий региона, местных условий. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается 

в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, 

нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с 

воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, жизненных 

норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 



— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь 

в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, 

его самостоятельные творческие проявления. 

Организация организованных образовательных форм непосредственно 

образовательной деятельности должна быть представлена в совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми. Она связана со значительной перестройкой стиля 

поведения воспитателя от авторитарного к демократическому. Образовательная 

деятельность в партнерской форме требуют от взрослого стиля поведения, который 

может быть выражен девизом: «Мы все включены в деятельность, не связаны 

обязательными отношениями, а только желанием и обоюдным договором: мы все хотим 

делать это».  

 

Особенности взаимодействие взрослых 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. Процесс приобщения к культурным образцам 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий. В 

образовательном процессе используются следующие виды культурных практик: 

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

драматизация, строительно-конструктивные 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. 

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. 



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.), Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда 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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МДОУ 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 взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. 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. 

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 взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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 взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 



партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

В разные моменты образовательной деятельности партнерская позиция воспитателя 

проявляется особым образом. Для начала это приглашение к деятельности -

необязательной, непринужденной, которая обеспечит привлечение детей к чему-то 

интересному («свободный вход в занятие»): «Давайте сегодня... Кто хочет, 

устраивайтесь поудобнее...» (или: «Я буду... Кто хочет - присоединяйтесь...»). Наметив 

задачу для совместного выполнения взрослый, как равноправный участник, предлагает 

возможные способы ее реализации. В самом процессе деятельности исподволь он 

«задает» развивающее содержание (новые знания, способы деятельности и пр.); 

предлагает свою идею или свой результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результат других; включается во взаимную оценку и 

интерпретацию действий участников; усиливает интерес ребенка к работе сверстника, 

поощряет содержательное общение, провоцирует взаимные оценки, обсуждения 

возникающих проблем.  

Особым образом строится и заключительный этап деятельности. Прежде всего, его 

характеризует «открытый конец»: каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. Оценка взрослым действий детей может 

быть дана лишь косвенно, как сопоставление результата с целью ребенка: что хотел 

сделать - что получилось.  

Партнерская форма образовательной деятельности требует и определенной 

организации пространства деятельности: надо максимально приблизиться к ситуации 

«круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, 

исследовании. Важно, уделять внимание выбору способов организации 

образовательного пространства в период непосредственно-образовательной 

деятельности. Это может быть свободное расположение всех участников (включая 

взрослого) за реальным круглым столом, на ковре или вокруг нескольких общих столов 

с материалами для работы, творчества, экспериментирования. Дети свободно выбирают 

рабочие места, перемещаются, чтобы взять тот или иной материал, инструмент. 

Партнер-взрослый всегда вместе (рядом) с детьми, в круге (в учительской позиции 

он вне круга, противостоит детям, «над» ними). От того, как воспитатель решит для себя 

задачу: «Где я буду», - во многом зависит успех партнерской деятельности; она 

невозможна при размещении детей за столами, а взрослого – за письменным столом, как 

на школьном уроке.  

Формы организации образовательного процесса, средства и методы освоения этого 

содержания отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач 

проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 

экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с текстами, 

использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они 

отвечают, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 



содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных 

образовательных задач. 

В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста признается игровая 

деятельность, что выдвигает определенные требования к педагогам по организации 

сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду. В работе с детьми педагоги 

используют разные виды игр: дидактические, подвижные, игры с правилами, игры-

забавы, народные, интеллектуальные и др., включая их в занятия, трудовую и 

продуктивную деятельность. Создавая условия для обогащения детей впечатлениями, 

которые могут быть использованы в игре, знакомят детей с ближайшим социумом: 

школа, магазин, библиотека, аптека, почта. Обсуждают события из жизни детей, читают 

книги. 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно 

чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на 

всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности. Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности умения принять решение, пробовать делать что-то, не 

боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к достижению, 

благоприятствует эмоциональному комфорту. 

АООП ДО «Детский сад № 49» предполагает включение краеведческого компонента 

во все разделы. Собирая природный материал для ручного труда, для счетного 

материала, дети закрепляют знания о деревьях, кустарниках, которые растут на участке 

детского сада. Знакомство с живой и неживой природой происходит на местном 

материале. Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего края, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании.  

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, 

праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 
У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, 

заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала, 

конструкторов типа «Lego», «Duplo». 
Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к 

познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями 

в картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх-

драматизациях, концертах. 



Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, 

прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности 

речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на 

коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение 

детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен 

к праздникам музыкальный руководитель  учитывает мнение учителя-логопеда, 

который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада 

к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих, к 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. К чтению стихов 

на праздничных утренниках привлекаются дети  с речевой патологией, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь. В первый период работы делается акцент на игры, танцы, пляски, 

хороводы, хоровое пение. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Обучающихся необходимо приучать осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Расширять 

знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей 

седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы, средства реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Вся обучающая деятельность построена на игровой мотивации. Педагоги 

стимулируют интерес детей к деятельности, эффективно используя методы и приемы 

организации, осуществляется личностно – ориентированный подход к каждому ребенку. 

В группах создаются комфортные условия для детской деятельности: организованы 

зоны по интересам детей – двигательная, литературная, познавательная, 



конструктивная, изобразительная и т.д. Согласно принципов ФГОС ДО обучение в 

жизнь ребенка «входит через ворота детской игры». 

Творческий подход к отбору содержания в зависимости от интересов и 

возможностей детей, создание условий для самостоятельной деятельности, 

использование на занятиях разных типов мотивации – всё это обеспечивает достаточно 

высокий уровень развития детей.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они  используются 

воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с ребенком в определенный день по тем разделам программы, при 

усвоении которых ребенок испытывает наибольшие затруднения, а также логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 
 

 

 

Интегрированные занятия в системе работы  



В интегрированном коррекционнно-развивающим занятии могут участвовать 

родители дошкольников, воспитатели группы и другие специалисты ДОУ. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением 

и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 

ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и 

т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса 

и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие 

на развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей 

дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в 

месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, педагогом - 

психологом. Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных 

группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей. При подготовке интегрированного занятия логопеду следует 

четко выполнять следующие действия: 

— определить тему и цель занятия; 
— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, 

а также интеграцию образовательных областей ; 
— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 
— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 
— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 
— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы 

и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким образом 

речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 
— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 
— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 



Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные 

области) 

Формы 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 



 

 

 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Индивидуальная работа 

Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии  

Моделирование  

Игры с правилами  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их   оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение на логоритмику 

Попевка,  распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.4. Реализация приоритетного направления  
 

Приоритетное направление деятельности МБДОУ «Детский сад № 49 «Гусельки» - 

социально-личностное развитие детей. Основой в реализации приоритетного 

направления является духовно-нравственное, патриотическое воспитание дошкольников 

и деятельность по формированию профессиональных интересов (биотехнологическая 

направленность). 



В своей деятельности педагогический коллектив при реализации приоритетного 

направления опирается на следующие принципы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный жизненный опыт и внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

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: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Основные направления работы с детьми по реализации приоритетного направления: 

- Развитие основ патриотизма и гражданственности. 

Ребенок овладевает знаниями о малой и большой Родине, учится ответственно и 

ценностно относиться к тому, что его окружает и стремится к созидательной 

деятельности. 

- Развитие основ толерантности и индивидуальности. 

Ребенок овладевает способностью понимать все многообразие культур мира, форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ребенок 

выражает свою позицию по отношению к действительности. 

- Развитие основ правового сознания. 

Ребенок овладевает элементарными знаниями о правилах и нормах жизни в 

обществе и учится ценностно к этому относиться. У него формируется умение жить 

согласно правилам, установленным обществом и умение устанавливать свои правила и 

жить в согласии с ними. Он учится отстаивать элементарные правовые нормы. 

- Развитие профессиональных интересов биотехнологической направленности. 

Ребенок приобретает представления о мире профессий, в т.ч. биотехнологической 

направленности, приобщается к труду, овладевает более углубленными знаниями о 

природе, животном мире, экологии, свойствах различных веществ, химических 

реакциях, их влиянии на здоровье человека, осваивает навыками, востребованными в 

сфере биотехнологиий (наблюдение, опытно-экспериментальная, поисково-

исследовательская деятельность). 

- Развитие основ проектного мышления. 

Ребенок самостоятельно ставит проблемы, самостоятельно добывает и использует 

необходимую информацию для ее решения, применяет полученные знания в 

практической деятельности. 

- Развитие основ готовности к выбору. 

Ребенок учится осуществлять осознанный выбор, принимать решения и нести за 

свои решения ответственность в разных жизненных ситуациях. 

- Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. 

У ребенка формируется ценностно – прагматическое отношение к знаниям, 

познавательной деятельности и самосовершенствованию. 



Основные задачи образовательной работы по реализации приоритетного 

направления, согласно образовательных областей: 

 

Образовательная область задачи  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развивать интерес воспитанников к малой родине как 

части России (большой родины), миру профессий (в 

т.ч. биотехнологической направленности). 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. Приобщать к 

труду, выполнению трудовых поручений. 

Использовать знания о родном крае, о мире 

профессий в игровой деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к труду, культуре и 

традициям Вологодчины, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие 

Приобщать детей к истории Вологодского края, в т.ч. 

народным промыслам. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с его историей, природой, традициями.  

Приобщать к миру профессий, в т.ч. 

биотехнологической направленности. Формировать 

представления об экологии, свойствах различных 

веществ, химических реакциях, их влиянии на 

здоровье человека. 

Речевое развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Вологодского края 

Осваивать доступную для детей профессиональную 

лексику (название профессий, наименование 

оборудования, предметов, используемых в 

профессиях биотехнологической направленности, 

различных свойств и т.п.) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному и литературному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к труду, родной земле 

через слушание музыки, литературных произведений, 

разучивание их; приобщать детей к миру профессий, 

традициям Вологодского края. 

Формировать практические умения по приобщению к 

различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. Формировать умения по 

отображению мира профессий, представлений о нем в 

изодеятельности и декоративно-прикладных видах 

деятельности. 



Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Вологодского края, 

выполнение трудовых поручений. 

 

Образовательный процесс в настоящий период включает совокупность 

образовательных областей,  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей. Образование и развитие детей ведется  по всем 

основным направлениям, в которых умело сочетаются следующие функции: 

воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности; 

образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих 

развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения. 

 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы  
 

Цель: Оказание коррекционно-развивающей помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте 4-7 лет. 

Задачи: 

1. Диагностика индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

2. Коррекция тяжелых нарушений речи дошкольников. 

3. Консультативно-методическая поддержка семей воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции родителя. 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей  

эффективной коррекционно-развивающей работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

5. Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями речи и формирование у 

них предпосылок к учебной деятельности. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи 

и их семей. 

7. Консультирование и просвещение педагогического коллектива в области 

логопедических знаний. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми нарушениями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 



-Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей в условиях ДОО; способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

-Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

-Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

2.6. Взаимодействие с социумом 

 
Дошкольное учреждение тесно взаимодействует с социальными учреждениями 

города. В ближайшем окружении с ним находится городская детская библиотека, две 

общеобразовательные школы, 3 детских сада, что позволяет тесно сотрудничать с ними. 

Создание системы взаимодействия ДОУ с данными учреждениями строятся на основе 

договоров и совместных планов. 

Сотрудничество со школами направлено на формирование у старших 

дошкольников положительной мотивации к школьному обучению и создание 

преемственности в образовательной работе школы и дошкольного учреждения. Оно 

реализуется через взаимопосещение занятий и уроков, родительских собраний и 

педагогических совещаний в детском саду, совместные акции и развлечения. 

Сотрудничество с городской библиотекой способствует приобщению детей к 

культуре чтения художественной литературы, воспитанию бережного отношения к 

книге, расширению кругозора дошкольников и осуществляется в течение уже 

нескольких лет. Формы взаимодействия самые разнообразные: организация 

тематических встреч, развивающих и занимательных игр, выставок детского творчества. 

Сотрудничество с детскими садами микрорайона позволяет проводить 

совместные образовательные мероприятия, организовывать конкурсы, занятия спортом 

как для детей, так и для взрослых (родителей, педагогов). 

Взаимодействие с социумом не ограничено возможностями микрорайона (см. 

рабочие программы). 
 

2.7. Способы 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 дошкольном образовательном 

учреждении. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляются 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 воспитатель соблюдает 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. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Основанием выделения сторон инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка.  

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения.  

1 уровень – проявление инициативы типичен для детей 3-4 лет; 

2 уровень – проявление инициативы для детей 4-5 лет; 

3 уровень – проявление инициативы для детей 6-7 лет. 

 



Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

- Активно развертывает несколько связанных по 

смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки;  

- Активно использует предметы-заместители, 

наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями;  

- С энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие 

(цепочку действий) с незначительными 

вариациями.  

Ключевые признаки  

В рамках наличной предметно-игровой 

обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии);  

вариативно использует предметы-заместители в 

условном игровом значении.  

- Имеет 

первоначальный 

замысел ("Хочу 

играть в 

больницу", "Я - 

шофер" и т.п.); 

активно ищет 

или 

видоизменяет 

имеющуюся 

игровую 

обстановку; 

принимает и 

обозначает в 

речи игровые 

роли;  

- Развертывает 

отдельные 

сюжетные 

эпизоды (в 

рамках 

привычных 

последовательн

остей событий), 

активно  

используя не 

только 

условные 

действия, но и 

ролевую речь, 

разнообразя 

ролевые 

диалоги от раза 

к разу;  

- В процессе игры 

может 

переходить от 

одного 

отдельного 

сюжетного 

эпизода к 

другому (от 

одной роли к 

другой), не 

заботясь об их 

связности.  

Ключевые 

признаки  

Имеет 

первоначальный 

- Имеет 

разнообразные 

игровые 

замыслы; активно 

создает 

предметную 

обстановку "под 

замысел"; 

комбинирует 

(связывает) в 

процессе игры 

разные сюжетные 

эпизоды в новое 

целое, 

выстраивая 

оригинальный 

сюжет; может 

при этом 

осознанно 

использовать 

смену ролей;  

- Замысел также 

имеет тенденцию 

воплощаться 

преимущественн

о в речи 

(словесное 

придумывание 

историй), или в 

предметном 

макете 

воображаемого 

"мира" (с 

мелкими 

игрушками-

персонажами), 

может 

фиксироваться в 

продукте 

(сюжетные 

композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании

).  

Ключевые 

признаки  

Комбинирует 

разнообразные  

сюжетные эпизоды в 

новую связную  



замысел, легко  

меняющийся в 

процессе игры; 

принимает 

разнообразные 

роли;  

при развертывании 

отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные 

диалоги с 

игрушками или 

сверстниками).  

 

 

последовательность;  

использует 

развернутое 

словесное 

комментирование 

игры через события  

и пространство (что 

и где происходит с 

персонажами);  

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте (словесном 

-история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок).  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

- Обнаруживает стремление включиться 

в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, 

поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много 

листов и т.п.);  

- Завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; 

на вопрос: что ты делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться 

после окончания процесса.  

Ключевые признаки  
Поглощен процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней.  

  

  

    

 

- Обнаруживае

т конкретное 

намерение-

цель ("Хочу 

нарисовать 

домик... 

.построить 

домик..., 

слепить 

домик") - 

работает над 

ограниченны

м 

материалом, 

его 

трансформац

иями;  

- Результат 

фиксируется, 

но 

удовлетворяе

т любой (в 

процессе 

работы цель 

может 

изменяться, в 

зависимости 

от того, что 

- Имеет 

конкретное 

намерение-

цель; 

- Работает над 

материалом в 

соответствии с 

целью;  

- Конечный 

результат 

фиксируется, 

демонстрирует

ся (если 

удовлетворяет

) или 

уничтожается 

(если не 

удовлетворяет

);  

- Самостоятельн

о подбирает 

вещные или 

графические 

образцы для 

копирования 

("Хочу сделать 

такое же") - в 

разных 



получается).  

Ключевые 

признаки.  

Формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую домик"); 

в процессе работы 

может менять цель, 

но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась 

машина"). 

материалах 

(лепка, 

рисование, 

конструирован

ие).  

Ключевые 

признаки.  

Обозначает 

конкретную цель, 

удерживает ее во 

время работы; 

фиксирует конечный 

результат, стремится 

достичь хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

Коммуникативная инициатива 

- Привлекает внимание сверстника к своим 

действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также 

выступает как активный наблюдатель -

пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия;  

- старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками;  

- ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого.  

Ключевые признаки.  
Обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; довольствуется 

обществом любого. 

 

   

 

- Намеренно 

привлекает 

определенног

о сверстника 

к совместной 

деятельности 

с опорой на 

предмет и 

одновременн

ым кратким 

словесным 

пояснением 

замысла, 

цели ("Давай 

играть, 

делать...");  

- Ведет парное 

взаимодейств

ие в игре, 

используя 

речевое 

пошаговое 

предложение 

- побуждение 

партнера к 

- Инициирует и 

организует 

действия 2-3 

сверстников, 

словесно 

развертывая 

исходные 

замыслы, цели, 

спланировав 

несколько 

начальных 

действий 

("Давайте так 

играть... 

рисовать..."), 

использует 

простой договор 

("Я буду..., а вы 

будете..."), не 

ущемляя интересы 

и желания других;  

- Может встроиться 

в совместную 

деятельность 

других детей, 



конкретным 

действиям 

("Ты 

говори...", 

"Ты 

делай..."), 

поддерживае

т диалог в 

конкретной 

деятельности

;  

- Может найти 

аналогичный 

или 

дополняющи

й игровой 

предмет, 

материал, 

роль, не 

вступая в 

конфликт со 

сверстником.  

Ключевые 

признаки  

  Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

 

подобрав 

подходящие по 

смыслу игровые 

роли, материалы; 

легко 

поддерживает 

диалог в 

конкретной 

деятельности;  

- Может 

инициировать и 

поддержать 

простой диалог со 

сверстником на 

отвлеченную 

тему; избирателен 

в выборе 

партнеров;  

- Осознанно 

стремится не 

только к 

реализации 

замысла, но и к 

взаимопониманию

, к поддержанию 

слаженного 

взаимодействия с 

партнерами.  

Ключевые признаки  

Предлагает партнерам 

в развернутой 

словесной форме 

исходные замыслы, 

цели; договаривается 

о распределении 

действий, не ущемляя 

интересы других 

участников; 

избирателен в выборе, 

осознанно стремится 

к взаимопониманию и 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия. 



Познавательная инициатива 

- Замечает новые предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним;  

- Активно обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток достичь точного 

исходного состояния);  

- Многократно повторяет действия, поглощен 

процессом.  

Ключевые признаки  
Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует 

ими, практически обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия.  

   

   

 

- Предвосхищает 

или 

сопровождает 

вопросами 

практическое 

исследование 

новых предметов 

(Что это? Для 

чего?);  

- Обнаруживает 

осознанное 

намерение 

узнать что-то 

относительно 

конкретных 

вещей и явлений 

(Как это 

получается? Как 

бы это сделать? 

Почему это 

так?);  

- Высказывает 

простые 

предположения о 

связи действия и 

возможного 

эффекта при 

исследовании 

новых 

предметов, 

стремится 

достичь 

определенного 

эффекта ("Если 

сделать так..., 

или так..."), не 

ограничиваясь 

простым 

манипулировани

ем; встраивает 

свои новые 

представления в 

сюжеты игры, 

темы рисования, 

- Задает вопросы, 

касающиеся 

предметов и 

явлений, лежащих 

за кругом 

непосредственно 

данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

- обнаруживает 

стремление 

объяснить связь 

фактов, 

использует 

простое 

причинное 

рассуждение 

(потому что...);  

- стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных 

материалов (в 

виде коллекции); 

проявляет интерес 

к познавательной 

литературе, к 

символическим 

языкам; 

- самостоятельно 

делать что-то по 

графическим 

схемам (лепить, 

конструировать), 

составлять карты, 

схемы, 

пиктограммы, 

записывать 

истории, 

наблюдения 

(осваивает письмо 

как средство 

систематизации и 

коммуникации).  



конструирования

.  

Ключевые 

признаки  

Задает вопросы 

относительно 

конкретных вещей и 

явлений (что? как? 

зачем?); 

высказывает 

простые 

предположения,  

осуществляет 

вариативные 

действия  

по отношению к 

исследуемому 

объекту,  

добиваясь нужного 

результата. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию 

фактов и 

представлений, 

способен  

к простому 

рассуждению; 

проявляет  

интерес к 

символическим 

языкам  

(графические схемы, 

письмо).  

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 
 

Ведущая цель взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Характер проблем родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей 

с тяжелыми нарушениями речи определяет направление, содержание, формы 

сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с родителями максимально 

дифференцированным, ориентированным на их личностное развитие. 
Задачи работы с родителями (законными представителями) в дошкольном 

учреждении: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 

 расширение средств и методов работы с родителями: 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьей: 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 



 рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательного 

процесса, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 

ребенка 

Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых включает 

задачи и формы взаимодействия. 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Направления Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Дни отрытых дверей, семинары-практикумы, 

родительские собрания, консультации, 

рекомендации по вопросам воспитания и т.д. 

Включение родителей 

в деятельность 

детского сада  

Привлечение 

родителей к 

планированию, 

организации и 

контролю за 

деятельностью 

дошкольного 

учреждения 

Родительский совет, участие родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

в проектах, акциях, праздниках 

 

Система взаимодействия с родителями включает также: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях; 

 реализация совместных социальных проектов различной направленности. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Построение образовательного процесса 
 

Режим работы МДОУ «Детский сад № 49» – пятидневная рабочая неделя; общая 

продолжительность рабочего дня групп 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов); выходные дни: 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. Режим работы учреждения устанавливается 

Учредителем. 

Продолжительность освоения программы ребенком-дошкольником в условиях 

МДОУ «Детский сад № 49» 3 года.  



Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

Допускается реализация АООП ДО для детей  с ТНР с использованием 

дистанционных форм работы. При реализации образовательной программы для детей 

допускается организовывать образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года возможно осуществление образовательной 

деятельности на прогулке.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста: 

 

Возрастная 

подгруппа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Максимально 

допустимое 

количество занятий 

в первой половине 

дня 

Продолжитель

ность 1 

занятия 

Общая 

продолжительнос

ть занятий в 

течение недели 

Ранний 

возраст 

10 занятий 1 занятие в первой 

половине дня и 1 

занятие во второй 

половине дня 

Не более 10 

минут 

1час 40 минут 

Младший 

возраст 

11 занятий 2 занятия в первой 

половине дня 

Не более 15 

минут 

2 часа 45 минут 

Средний 

возраст 

11 занятий 2 занятия в первой 

половине дня 

Не более 20 

минут 

3 часа 40 минут 

Старший 

возраст 

15 занятий 2 занятия в первой 

половине дня и 1 

занятие во второй 

половине дня 

Не более 25 

минут 

5 часов 50 минут 

Подготовит

ельный 

возраст 

15 занятий 3 занятия в первой 

половине дня 

Не более 30 

минут 

7 часов 30 минут 

 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями не 

менее 10 минут.  



Планирование деятельности детского сада направлено на совершенствование ее и 

должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы.  

При планировании образовательной деятельности АООП ДО для детей  с ТНР не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.  

Недопустимо требовать от работников, реализующих АООП ДО для детей  с ТНР, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов АООП ДО для детей  с ТНР. Планирование деятельности 

педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Структура образовательного процесса в ДОУ такова: 

День в детском саду делится на три блока: 

- утренний развивающий блок включает в себя самостоятельную деятельность 

ребенка и его совместную деятельность с воспитателем. 

- образовательный блок представляет собой организованную образовательную 

деятельность; 

- вечерний развивающий блок включает в себя совместную деятельность 

воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми осуществляется воспитателями в рамках всех 

трех блоков. 

Структура учебного года определяется календарным учебным графиком. 

В учреждении осуществляется гибкий режим деятельности в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия в штате специалистов, педагогов, медицинских 

работников. Ежегодно в начале учебного года приказом заведующего утверждается 

календарный учебный график и учебный план, расписание непосредственно-

образовательной деятельности и годовой план работы педагогического коллектива. 

Данные документы являются составной частью образовательной программы ДОУ и 

составляются на основе наблюдений за педагогическим процессом, методических 

затруднений педагогического коллектива, а также с учетом результатов освоения 

воспитанниками Программы (см. Приложения 5-8).  

Реализация АООП ДО для детей с ТНР может быть прервана на время получения 

ребенком дополнительных услуг, в том числе услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области (структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  



речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Объем лечебно-оздоровительной и коррекционной помощи детям 

регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

Исходя из направленности Программы, содержание психолого-педагогической 

работы обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. Содержание 

общеобразовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 

структуры дефекта детей с ТНР. 

Все обучение условно делится на три периода: 

 
Периоды Содержание деятельности 

I период Учитель - логопед Воспитатель, специалисты 

Сентябрь Индивидуальная диагностика развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальная работа с детьми, заполнение речевых карт, 

мониторинговых карт развития детей. 

Разработка рабочих программ учителями - логопедами и 

воспитателями, специалистами. 

Заседание ППк. 

Октябрь Реализация АООП. 

Реализация ИОМ по рекомендации ППК. 

Ноябрь Реализация АООП. 

Реализация ИОМ по рекомендации ППК. 

II период 

Декабрь Реализация АООП. 

Реализация ИОМ по 

рекомендации ППК. 

Реализация АООП. 

Реализация ИОМ по 

рекомендации ППК. 

Январь Промежуточная 

индивидуальная диагностика 

Реализация АООП. 

Реализация ИОМ по 

рекомендации ППК. 

 Заседание ППк. 

Февраль Реализация АООП. 

Реализация ИОМ по рекомендации ППК. 

III период 

Март Реализация АООП. 



Реализация ИОМ по рекомендации ППК. 

Апрель Мониторинг развития детей. 

Май Реализация АООП. 

Реализация ИОМ по рекомендации ППК. 

Заседание ППК. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

За период существования детского сада сложились определенные условия для 

развития и реализации творческого потенциала детей, родителей и педагогов, 

установилась своя система нравственного развития коллектива. Убеждены, что 

установлению доверительных отношений и демократичного стиля общения педагогов с 

детьми и их родителями во многом способствует поддержание традиций сада. Это 

привело к становлению определенного ритма деятельности учреждения, закреплению 

традиционных дел и мероприятий.  

Принцип событийности в реализации программы отражен в сложившейся в ДОУ 

циклограмме ежегодных мероприятий, которые стали традиционными: 

- 1 сентября – День знаний. 

- Осенины. 

- День Матери 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- Неделя Здоровья и спорта 

- 8 Марта 

- 12 апреля – День космонавтики 

- 9 мая - День Победы 

- День открытых дверей.  

- Выпускной бал 

- 1 июня - День защиты детей. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей 

 

Одно из ведущих мест в МДОУ «Детский сад № 49» принадлежит режиму дня. Под 

режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. МДОУ «Детский сад № 49» оставляет за собой 

право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации образовательной программы, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, непосредственно-образовательная и свободная самостоятельная, 

совместная со взрослым  деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов педагогам следует придерживаться 

следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании, движении, отдыхе). 



- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели, 

среды. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах с целью 

решения задач социализации; поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков воспитанников, осознанного 

стремления к культуре поведения, гигиены. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

продумывание образовательных ситуаций в игровых формах. 

- Обеспечение гибкости режима в зависимости от состояния здоровья, поведения 

ребенка, времени нахождения его в ДОУ и других объективных обстоятельств, 

реализация индивидуального подхода. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Построение режима дня должно соответствовать возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника, поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам: 

 

1-2 года Ясельная группа 

2-3 года Первая младшая группа 

3-4 года Вторая младшая группа 

4-5 лет Средняя группа 

5-6 лет Старшая группа 

6-7 лет Подготовительная группа 

 

Учет климатических условий: При организации образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется учет климатических особенностей региона. Процесс воспитания и 

развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов 

(см. Приложение 8): 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и план реализации образовательных областей (расписание организованных 

образовательных форм) 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.   

При организации сна детей учитывается, что общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят 

дневному сну. Для детей до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3- 4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается (СП 2.4. 3648-20). 

Прогулка состоит из следующих частей:  

- организация наблюдения,  

- подвижные игры, 

- труд на участке,  



- самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств и ОВД.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  

С 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом учитываются 

правила: 

Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее. 

Маршрут, место и дорога должны быть изучены педагогом заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей. 

При выходе на прогулку за территорию детского сада необходимо согласование с 

администрацией ДОУ. Выход разрешается только после проведения целевого 

инструктажа, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы. 

Тема и длительность целевой прогулки должна быть предусмотрена программой 

ДОУ, соответствовать возрасту детей. 

Выход на целевую прогулку организовывается группами и подгруппами (для детей 

раннего возраста), а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.  

С целью познавательного развития детей, предоставления им возможности прожить 

время детства радостно и содержательно в группах организуются экскурсии, 

спортивные, музыкальные, интеллектуальные досуги или развлечения. При организации 

данных мероприятий педагогам уместно опираться на событийность календаря (важные 

памятные даты, события в стране, городе), общие дела группы, сезонные изменения, а 

также учитывать периодичность их проведения. 

ДОУ организует питание детей в соответствии с примерным десятидневным меню и 

кратность питания устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по обеспечению 

качества и соблюдению возрастных норм при организации детского питания. С 

родителями и воспитанниками в целях организации рационального питания в семье, 

ведется работа по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в  ДОУ.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и культуры питания. Для 

того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: салфетками, тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками, ножом (начиная 

со старшей группы). В организации питании со среднего возраста принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: со старшего возраста дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 



3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся 

 

Условия — это окружающая среда, которая обеспечивает ребенку физическое, 

умственное, эстетическое, нравственное развитие и воспитание, способствует 

реализации образовательной программы.  

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников образовательного процесса (сотрудничество 

педагогов-детей-родителей); 

- взаимодействие ДОУ с другими учреждениями; 

- управление реализацией программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по АООП ДО для детей с ТНР. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 



3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОУ является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, 

интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального 

развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в 

сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве.  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для обеспечения развития детей в МДОУ «Детский сад № 49» создана следующая 

материально-техническая база и предметно-пространственная развивающая среда (см. 

Приложения 9,10): 

Имеются: 

- Отдельные спальные комнаты в группах; 

- Музыкальный зал; 

- Медицинский кабинет, прививочный кабинет; 

- Пищеблок; 

- Постирочная, гладильная; 

- Методический кабинет; 

- Уличная спортивная площадка. 

Методический кабинет имеет полифункциональное значение: с одной стороны — 

это центр сбора педагогической информации (методической и художественной 

литературы, пособий, рекомендаций), с другой стороны — это копилка трудового 

педагогического опыта, это творческая мастерская, где педагог может получить 

конкретную помощь в организации работы с детьми. 

Предметно – пространственная развивающая среда групповых помещений 

организована в соответствии с требованиями Программы, в основном соответствует 

методическим требованиям, образовательной программе, и потребностям детей каждого 

возраста, не противоречит санитарным нормам ДОУ. Педагоги придают среде 

обучающий характер, а также сходство с домашней обстановкой. Учитываются 

безопасность, эстетическая привлекательность, удобство в использовании, развивающий 

характер, доступность. Все помещения оснащены необходимым оборудованием. В 

каждой группе созданы условия для воспитания и развития детей во всех видах 

деятельности: художественно – продуктивной, игровой, конструктивной, двигательной. 

Расположение игр, игрушек, мебели удобно для детей. Оборудование подобрано 

соответственно возрасту детей. С помощью родителей приобретены и изготовлены 

современные пособия, игрушки, мебель, отвечающие санитарно – гигиеническим и 

современным требованиям. 

В групповых комнатах оборудованы зоны: двигательная, игровая, по 

изодеятельности, для чтения, для опытно-экспериментальной деятельности и т.п. 

Оснащение зон меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, дополняется коллекциями, выставками по изучаемой теме. 

В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 



активности детей, что позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, 

чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также 

территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательной программы учреждения; 

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

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Принципы организации предметно-пространственной среды ДОУ: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию АООП ДО для детей с ТНР. 

Образовательное пространство достаточно оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 



- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.6. Кадровые условия реализации адаптированной  основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. В целях 

эффективной реализации АООП ДО для детей с ТНР проведен анализ кадрового состава 

МДОУ «Детский сад № 49». (см. Приложение 11) Выявлено, что квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240).   

Штатное расписание, должностной состав и количество работников, необходимых 

для реализации и обеспечения реализации Программы, были приведены в соответствие 

с ее целями и задачами, а также особенностями развития детей на основе методических 

рекомендаций по штатам ДОО (приказ Департамента образования Вологодской области 

№992 от 30.04.2014) (см. Приложение 12). 



Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ или в группах. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Они 

предполагают следующие профессиональные умения педагогов: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Осознание необходимости грамотной профессиональной поддержки педагогов 

привело к созданию в ДОУ необходимых условий: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 



- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Методическая работа с кадрами строится с учетом современных требований и на 

основе личностно-ориентированного подхода и диагностики деятельности педагогов. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и практические 

семинары, деловые игры, дискуссии, презентации групп по проблемам, выставки, 

смотры, дни открытых дверей, творческие отчеты, круглые столы, педагогические 

ярмарки. За последние три года глубоко и основательно изучена проблема охраны, 

укрепления и сохранения физического и психического здоровья детей, а также 

реализация принципов ФГОС ДО, что подтолкнуло коллектив к поиску и освоению 

новых программ и технологий. 

Информационный сайт, стендовая информация, методический кабинет МДОУ 

«Детский сад № 49» в полной мере дают возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

При включении в группу детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

Для реализации коррекционной части программы в штатное расписание учреждения 

предусматривает введение ставок учителя-логопеда, педагога-психолога. 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение реализации программы 

 
Комплексная программа Парциальные программы, технологии 

«Комплексная  образовательная  программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н. 

В. Нищева 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. 

Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3до 8 

лет.Парциальная программа 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 

лет. 

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОО, 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 



Буренина А. И.Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике. 

Буренина  А. И.«Ритмическая пластика для 

дошкольников» 

Буренина А. И.«Коммуникативные танцы-

игры для детей» 

Буренина А. И. «Весенняя палитра 

Буренина А. И.«Танцевальная палитра» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб.и доп. в соответствии с ФГОС ДО. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.-240с. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности детей с нарушениями речи с 3-х до 7 лет — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.-624 с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей напрваленности ДО для детей  ТНР для детей с 4-х до5 лет (средняя 

группа).СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.-496 с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДО для детей  ТНР для детей с 5 до 6 лет (старшая  

группа).СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.-544 с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДО для детей  ТНР для детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-640 с. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б.Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДО для детей с ТНР ( с 5 до 6 лет и  с 6 до 7  

лет).СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-320 с. 

Нищева Н. В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2-х до7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий.-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.80 с. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.256 с. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интгрированных занятий. Выпуск 1.: Уч—нагл. Пос. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.- 

8 с. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 2.: Уч—нагл. Пос. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.- 

8 с. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет).: Уч. нагл. пособие  -СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-4 картины, 16 с. 



Нищева Н. В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Уч. нагл. пособие  -СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-4 картины, 16 с. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет).: Уч. нагл. пособие  -СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-4 картины, 16 с. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Уч. нагл. пособие  -СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-4 картины, 16 с. 

Н.В. Нищева.Речевая карта ребёнка с ОНР (от 4 до 7 лет).- СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС.2017.-16 с. 

Н.В. Нищева.Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4 до 7. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.-448 с. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.-464 с. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.-240 с. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 512 с. +CD 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно- тематическое 

планирование  образовательной деятельности по экологическому воспитанию в старшей 

группе ДОО.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 120 с.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно- тематическое 

планирование  образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

подготовительной школе группе ДОО.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 128 с.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий 5-6 лет (старшая группа). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий 6-7  лет (подготовительная к школе группа). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей  от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. -160 с. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: Метод.пособ. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.192 с. 



Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: Метод.пособие. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.-192 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.160 с. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.96 с.+CD 

Нищева Н. В. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для  детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 

до 7 лет.- Изд.2-е перереб. и доп. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. -128 с. 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей С ТНР с 6 до7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.160 с. 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение программы 

 

МДОУ «Детский сад № 49» ведет работу по обеспечению материально-технических 

условий, позволяющих достичь обозначенные в АООП ДО для детей с ТНР цели и 

выполнить задачи, в т. ч. осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их особых образовательных 

потребностей; организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность.  



МДОУ «Детский сад № 49» имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 – учебно-методический комплект Программы;  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад № 49» использует в 

образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологии ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей.  

Методическая служба учреждения обеспечивает эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышение 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей. 

Заведующий детского сада строит эффективное управление с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

В настоящий период в МДОУ «Детский сад № 49» созданы необходимые 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АООП ДО для детей с ТНР;  

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

– оборудованию и содержанию территории,  

– помещениям, их оборудованию и содержанию,  

– естественному и искусственному освещению помещений,  

– отоплению и вентиляции,  

– водоснабжению и канализации,  

– организации питания,  

– медицинскому обеспечению,  

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

– организации режима дня,  

– организации физического воспитания,  

– личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности.  



3) выполнение требований охраны здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  

Отмечена недостаточная в соответствии с требованиями ФГОС ДО:  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

- возможности для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

АООП ДО для детей с ТНР предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

С целью эффективной реализации АООП ДО для детей с ТНР МДОУ «Детский сад 

№ 49» провело тщательный анализ и отбор необходимых ему средств обучения:  

- методическая литература, 

- учебные пособия и материалы, 

- игровое оборудование, 

- спортивное оборудование, 

- инвентарь,  

- технические средства обучения.  

 

3.9. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств областного и 

городского бюджета муниципального образования «город Вологда» и бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ДО для детей с 

ТНР в соответствии со ФГОС ДО. МДОУ «Детский сад № 49» действует в соответствии 

с муниципальным заданием на период 2021, 2022-2023 годы и далее на др. периоды 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). (Приложение 13) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 



осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или 

за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, 

а также механизм их формирования. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 



Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование 

фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 61 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 

3.10. Управление реализацией  адаптированной  основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР 

 

Важнейшим условием реализации образовательной программы является 

коллективный характер деятельности по ее разработке и реализации. В этом плане она 

рассматривается в качестве конкретного и реального управленческого механизма в 

соответствии с выбранным содержанием образовательного процесса и разработанности 

критериев и показателей его результативности. 

Основную часть концептуальной и организационной работы решает заведующий 

совместно со старшим воспитателем, все нормативные, финансовые вопросы решает 

заведующий совместно с общим Родительским советом. Заведующий также 

осуществляет контроль за внедрением программы. Старший воспитатель координирует 

деятельность педагогов по реализации программы, а также ведет контроль за 

формированием ежегодного отчета по осуществлению мероприятий программы и 

организации их исполнения; за рассмотрением хода выполнения программы на 

педагогическом совете и общем родительском собрании. Родительский совет 

анализирует, освещает промежуточные результаты реализации программы; определяет 

удовлетворенность потребностей и пожеланий детей и родителей. 

Диагностика здоровья детей, профилактика, оздоровление вошли в компетенцию 

медицинской службы (медсестра, врач-педиатр и другие врачи-специалисты городской 

детской поликлиники № 1).  

Педагогический коллектив организует образовательную и физкультурно-

оздоровительную работу с детьми, осуществляет диагностическую и аналитическую 

работу по усвоению детьми материала программы. Планирование деятельности педагога 

тесно связано с организацией сотрудничества с семьей по вопросам совместного 

развития детей, формирования навыков здорового образа жизни.  

Функции соуправления в ДОУ распределились следующим образом:  

- администрация – разработка и дальнейшая реализация программы, работа по 

вопросу создания здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и 

семье, развитие системы социального партнерства;  

- воспитатели - воспитание физически, психически здорового и социально-

адаптированного ребенка, сотрудничество с семьей, с социумом.  

Система контроля в дошкольном учреждении направлена на: 

- выявление эффективности процесса реализации программы; 



- определение проблем, причин их появления, проведение корректирующих 

воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов реализации 

программы в соответствие с намеченными целями. 

Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации программы наглядно 

представлено в характеристике управляющей системы МДОУ «Детский сад № 49» (см. 

Приложение 14). 

Внедряя обновленную модель управления ДОУ, коллектив не может обойтись без 

сотрудничества с родителями, социумом. Перейти к новым формам отношений 

родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать 

открытой системой. Нам необходимо создать такие условия, чтобы у всех участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готовность 

открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии. Пример открытости, в 

первую очередь как профессионал, должен демонстрировать педагог. Это может 

выражаться в открытости детям, социуму, родителям.  Личной готовностью открыть 

самого себя педагог «заражает» детей, родителей. Своим примером воспитатели 

вызывают родителей на доверительное общение, и они делятся своими тревогами, 

трудностями, просят помощи и предлагают свои услуги, свободно высказывают свои 

проблемы и  претензии.  

«Открытость детского сада внутрь» мы понимаем как вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. Родители, члены семьи могут значительно 

разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой вклад в 

образовательную работу. Это может быть как эпизодическое мероприятие, которое по 

силам каждой семье, так и включение в проводимую систематически образовательную, 

оздоровительную работу с детьми. Например, родители ведут кружки, студии, 

участвуют в акциях, физкультурных досугах и т.д. Таким образом, от участия родителей 

в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса. 

Прежде всего - дети. И не только потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое - 

они учатся с уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих близких. 

Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и 

слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а 

иногда просто поучиться. В такой ситуации можно говорить о реальном дополнении 

семейного и общественного воспитания. 

Родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. Поэтому 

педагоги стремятся вырабатывать у себя "добрый взгляд" на ребенка: видеть в его 

развитии, личности, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

проявления, привлекать к ним внимание родителей. Доверие же родителей к педагогу 

основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности педагога в вопросах 

воспитания, но, главное, на доверии к нему в силу его личностных качеств 

(заботливость, внимание, доброта, чуткость). Педагоги же в свою очень серьезно 

работают над собой, готовят себя к грамотному общению с родителями посредством 

практикумов, тренингов, изучения литературы, творческих заданий и др.  

Педагогические дискуссии, обмен опытом помогают педагогам увидеть разные 

точки зрения, высказать свое мнение, прийти к некому общему знаменателю. Важно 

отметить, что успех взаимодействия педагога и родителей напрямую связан с активной 

позицией самого педагога, с его желанием научится, измениться.  

"Открытость детского сада наружу" означает, что детский сад открыт влияниям 

микросоциума, своего микрорайона, готов сотрудничать с расположенными на его 



территории социальными институтами: детские сады, школы, стадионы, библиотека и 

др.  

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

команду единомышленников.  
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