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I. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»  

№5» Камышловского городского округа (далее – МАДОУ) реализует адаптированную основну 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – АООП).  
Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. Адаптированная основная образовательная программа ориентирована на воспитанников с 
5  до 7 лет.  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 12-часовое с 07.00 до 19.00 часов, исключая 
выходные и праздничные дни.    

АООП реализуется на родном языке их числа языков народов  Российской Федерации в 

том числе русском языке как родном языке на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
АООП разработана коллективом МАДОУ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

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

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При 

воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, не сформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально- волевой сферы, не сформированность произвольности и целенаправленности всех 

видов деятельности, низкая работоспособность.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

 

1.1.Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

Цели Программы:  
1. Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие 
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общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; осуществление квалифицированной коррекции на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

 
2. Создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи каждого 

воспитанника, способствующих развитию личности ребенка, с учетом его индивидуальных 
особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

 

             Задачи:  
1. Формирование общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности.   

2. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни 
человека.   

3. Равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса.   

4. Равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.   

5. Формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 
которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 
внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей.   

6. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка.  

7. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребёнка.  

8. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, по развитию основных составляющих развития речи ребенка, 

основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и 

обучения. 
 

9. Оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития ребенка, содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения.   

10. Обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

11. Создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с 

общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития;  

12. Предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

13. Обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

14. Освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  
 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
обучению, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, педагога-
психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а 
также при участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 
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или адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

  

1.2. Принципы  и подходы к формированию адаптированной образовательной  
программы 

 
Содержание АООП выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, 
обозначенными в федеральном государствнном образовательном стандарте дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО). 

  
АООП основывается на принципах:  

- поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства-понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду; 
- личностно-развивающего  и  гуманистического  характера  взаимодействия  взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)  
и детей; 
- уважения к личности ребенка; 
- реализации  АООП  ДО в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной  группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.   
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
-  сотрудничества ДОО  с семьей;  
- приобщения детей к социокультурным нормам,традициям семьи,общества игосударства; 
- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;   
- принцип интеграции, основные задачи дошкольного образования каждой образовательной 
области могут и должны решаться и в ходе реализации других образовательных областей; 
 -Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметно-манипуляторной, игровой, учебной или трудовой.  

- Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов.  

- Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с 

их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение.  

- Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 
замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 
лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 
концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 
концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 
Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 
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видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 
конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 
одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.  

Цикличность в образовательном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность матери-ала, 

который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа 

над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях.  

- Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному.  

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последова-тельных 

этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педа-гогического 

воздействия по всем разделам программы.  

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других 

видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

- Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации.  

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  

- Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

- Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоцио-нально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка.  
- Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, пси-
хокоррекции и пр. 

- Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений.  

- Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности.  

- Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации.  

Теоретической основой Программы стали:  
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- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);  

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев);  

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лу-рия, 

Ж. Пиаже и др.);  

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребен-

ка(В.М. Солнцев);  

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития 

ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  
- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюко-ва, Е. 
Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 
 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:  

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности.  

 

 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. 

 

Методологические подходы к формированию АОП:  
- личностно-ориентированный подход,который предусматривает 
организациюобразовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного 
подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный 
подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 
индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 
воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий:  
 
1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный 
процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации;   
2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 
взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 
взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;   
3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении 
воспитательных задач;   
4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально 
воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в 
интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 
личностно значимых ценностей и внутренних установок;   
5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации 
внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин);   
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 
каккомплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 
воспитания   
и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 
развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого 
ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 



8 
 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 
процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 
(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 
значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 
индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм  
 
и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 
обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 
подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 
компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания;   
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельностив 
общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 
целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 
игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 
особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  
- аксиологический (ценностный) подход,предусматривающий организацию развития  
и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 
системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению 
и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих 
влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, 
нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной и народной культур 
становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, 
устойчивыми жизненными ориентирами чело-века путем перевода их в субъективные 
ценностные ориентации;  
 
- культурно-исторический подход заключается в том,что в развитии ребёнкасуществуют 
как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая 
состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 
других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 
овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в 
первую очередь речью и языком;  
 
- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в 

отборекультуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и 

ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования 

базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании 
образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 
присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации 
образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока 

возможностях как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 

представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.  
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1.3. Психолого-педагогические условия реализации АООП 

 
Для успешной реализации АООП обеспечиваются следующие психолого-педагогические 

условия:  
1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

7. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

  
1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации АООП 

 

Особенности развития детей 
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников 

Количественный состав воспитанников  ДОУ – детей - 140 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 18 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 8 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 27 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 28 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 27 

Всего 6 групп –               140 ребенка 

 

 

Психофизическое здоровье детей ДОУ 

№ 

группы 

ДОУ 

Группа здоровья 
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о
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1 13 2 2 - 1 

2 13 6 1 - - 

3 10 7 3 - - 

4 10 11 - - - 

5 11 8 2 - 1 

6 12 11 2 - - 

Итого      
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№ 

групп

ы 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

ССС НЗ РЦОН ЭС ЖКТ МС ОДА НР ВД 

     1 1          

      2 2          

3          

4     2  3 2  

5     2  4 5 6 

6        5  

 

Условные обозначения: 

ССС – сердечная недостаточность 

ВД- лор патологии  

НЗ – нарушение зрения 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

ЭС – эндокринная система  

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

МС – мочеполовая система 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

НР – нарушение речи 

 
Дети, посещающие логопункт, имеют неоднородную структуру речевого дефекта, 
отягощённую в анамнезе (60%) .  
 

20 детей имеют заключение ПМПК 

7 детей  с ФФНР  

7  детей  ОНР   

7 детей с ЗПР  

1   
 
У  всех   обследованных  детей  присутствует  резкое недоразвитие  фонематических процессов. 
 Приоритетное   осуществление   деятельности   по   квалифицированной   коррекции   
 недостатков в речевом развитии детей. 
Для  детей  с  нарушением  речи  организуются индивидуальные и  групповые коррекционно-

развивающие занятия с учителем-логопедом.  
 
Комплекс мер для организации работы в этом направлении:  

1. Проведение комплексной диагностики.  
 

2. Реализация коррекционно-развивающих программ и технологий обучения в разных 
формах.   

3. Консультационная работа с родителями и педагогами ДОУ.  
 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, отработка 
дидактической структуры учебных занятий.  
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Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением централь-ной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловли-вает частое сочетание 

у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и ре-чи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возник-новению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), 

а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут 

встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, 

в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют еди-ничные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с 

ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания носка, режет хлеб — хлеб, ножик и 

жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы -по временам, но 

часто эти попытки оказываются не-удачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала ле-то…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих 

слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание 

речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая).  



13 
 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто  

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

—ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велоси-пед, сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение 

слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овла-

дение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (гри-ва 

понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 
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(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошиб-ки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родствен-ное слово голодный (смешение [Р] — 

[Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

(а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-

слоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференциро-ванность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 
 

Адаптированная программа разработана на основе целей и задач Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ТНР Н.В. Нищевой, с 
учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста.  
 

Планируемый результат освоения адаптированной программы конкретизирует требования 

Стандарта: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения АОП определены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат).  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  
а) построения образовательной политики ДОУ;  
б) решения задач: 
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- формирования АОП;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;   
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые  ориентиры  на Целевые  ориентиры  дошкольного Целевые   ориентиры   в 

этапе завершения образования, формируемые соответствии для   детей 

дошкольного участниками образовательных с ОВЗ на логопункте 

образования отношений     

- ребенок -ребенок ориентирован    на - ребенок хорошо  
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овладевает основными сотрудничество, дружелюбен, владеет  устной  речью, 

культурными способами приязненно  расположен  к  людям, может   выражать   свои 

деятельности, проявляет способен  участвовать в общих мысли и  желания, 

инициативу    и делах, совместных действиях, проявляет  инициативу  в 

самостоятельность  в деятельности  с  другими  детьми  и общении, умеет задавать 

разных   видах взрослыми; способен понимать вопросы,   делать 

деятельности - игре, состояния и поступки других умозаключения, знает и 

общении,     людей,  выбирать адекватные умеет пересказывать 

познавательно-   способы поведения в социальной сказки,  рассказывать 

исследовательской  ситуации и уметь преобразовывать стихи,  составлять 

деятельности,    ее с целью оптимизации общения с рассказы  по серии 

конструировании и  др.; окружающими;    сюжетных картинок или 

способен  выбирать  себе - ребенок обладает установкой на по сюжетной картинке; у 

род занятий, участников толерантность, способностью него сформированы 

по  совместной мириться,  уживаться  с  тем,  что элементарные навыки 

деятельности;    является   отличным,   непохожим, звукослогового анализа, 

- ребенок обладает непривычным  (например,  с  чужим что  обеспечивает 

установкой     мнением,  с  человеком,  имеющим формировнаие   

положительного   недостатки физического развития, с предпосылок   

отношения  к  миру,  к людьми других национальностей и грамотности;   

разным   видам труда, др.); с удовольствием рассказывает -   ребенок 

другим людям и самому о  своих  друзьях  других  этносов, любознателен, склонен 

себе, обладает чувством высказывает желание расширять наблюдать,    

собственного    круг межэтнического общения; экспериментировать; он 

достоинства; активно - ребенок знает некоторые способы обладает  начальными 

взаимодействует  со налаживания межэтнического знаниями  о себе, 

сверстниками   и общения с детьми других этносов и природном и социальном 

взрослыми, участвует в использует  их при  решении мире;     

совместных   играх. проблемно-игровых   и   реальных -  ребенок способен к 

Способен     ситуаций взаимодействия;  принятию собственных 
договариваться,   -   ребенок обладает чувством решений с опорой на 

учитывать интересы и разумной   осторожности, знания и умения в 

чувства  других, выполняет   выработанные различных  видах 

сопереживать неудачам обществом правила поведения  (на деятельности;    
и радоваться   успехам   дороге,в  природе,в  социальной-ребенок инициативен, 

других, адекватно действительности);   самостоятелен в 

проявляет свои чувства, -  ребенок  проявляет  уважение  к различных видах 

в   том   числе чувство родителям (близким людям), деятельности,   способен 

веры  в  себя,  старается проявляет воспитанность и выбирать себе занятия и 

разрешать конфликты; уважение по отношению к старшим пратнеров по совместной 

- ребенок  обладает   и не обижает маленьких и слабых,деятельности; 

развитым     посильно помогает им;  -ребенок активен, 

воображением, которое - ребенок проявляет успешно   

реализуется в разных познавательную активность, взаимодействует со 

видах   деятельности, и способность и готовность сверстниками  и 

прежде   всего   в   игре; расширять собственный  опыт  за взрослыми; у ребенка 

ребенок   владеет счет удовлетворения потребности в сформировалось  

разными формами и новых знаниях, переживать радость положительное  

видами  игры, различает открытия нового; умение использо- отношение к самому 

условную и  реальную вать разнообразные источники себе,   окружающим,   к 
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ситуации, умеет получения информации для различным видам 

подчиняться разным удовлетворения интересов, деятельности;  

правилам и социальным получения знаний и   содержа- -ребенок способен 

нормам;  тельного общения;   адекватно проявлять 
- ребенок -    ребенок  проявляет  интерес к                              свои    чувства,    умеет   
достаточно хорошо малой  родине,  родному  краю,  их радоваться успехам и 

владеет устной  речью, истории,  необычным  памятникам, сопереживать неудачам 

может   выражать свои зданиям; к событиям настоящего и других,  способен 

мысли и желания, может прошлого родного края; к договариваться,   

использовать речь для национальному  разнообразию старается  разрешать 

выражения своих людей  своего  края,  стремление  к конфликты;    

мыслей, чувств и знакомству с их культурой; активно - ребенок обладает 

желаний, построения включается  в проектную чувством собственного 

речевого высказывания деятельность, самостоятельное достоинства, верой в 
в ситуации общения, исследование,   детское себя;      

может выделять звуки в коллекционирование,  создание - ребенок обладает 

словах, у ребенка мини-музеев, связанных с прошлым развитым     

складываются   и настоящим родного края;  воображением, которое 
предпосылки   - ребенок  обладает реализует в  разных 

грамотности;   креативностью, способностью к видах деятельности;  

- у ребенка развита созданию нового в рамках - ребенок  умеет 

крупная и мелкая адекватной возрасту деятельности, подчиняться правилам 
моторика; он подвижен, к самостоятельному поиску разных и социальным  нормам, 

вынослив, владеет способов решения одной и той же способен к волевым 

основными движениями, задачи;   способностью   выйти   за усилиям;     

может контролировать пределы исходной, реальной - у ребенка развита 

свои движения и ситуации    и    в    процессе    ее крупная и  мелкая 

управлять ими;   преобразования создать новый, моторика, он подвижен 
- ребенок  способен оригинальный продукт;   и вынослив,  владеет 

к волевым усилиям, - ребенок проявляет основными движениями, 

может  следовать самостоятельность, способность может контролировать 

социальным нормам без помощи взрослого решать свои движения, умеет 

поведения и правилам в адекватные возрасту задачи, управлять ими.    

разных  видах находить способы и средства        

деятельности,  во реализации собственного замысла        

взаимоотношениях со на  материале  народной  культуры;        

взрослыми  и самостоятельно может рассказать о        

сверстниками, может малой  родине,  родном  крае  (их        

соблюдать правила достопримечательностях,          

безопасного поведения и природных   особенностях,        

личной гигиены;  выдающихся   людях),   использует        

- ребенок народный   фольклор,   песни,   на-  

проявляет  родные  игры  в  самостоятельной  и 

любознательность, совместной деятельности, общении 

задает вопросы с другими детьми и взрослыми; 

взрослым и сверстникам, -  ребенок способен  чувствовать 

интересуется причинно- прекрасное, воспринимать красоту 

следственными  связями, окружающего мира (людей, 

пытается  природы), искусства, литературного 

самостоятельно народного,  музыкального 
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придумывать 
объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей;склонен 

наблюдать, 
экспериментировать. 
Обладает начальными 

знаниями о себе, о 
природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 
знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 
представлениями из 

области живой природы, 
естествознания, 
математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 
различных видах 

деятельности.  
- 

творчества;  
- ребенок признает здоровье как 
наиважнейшую ценность   
человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем 
здоровье и здоровье окружающих, 
соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно 
и эффективно решать задачи, 
связанные с поддержанием, 
укреплением и сохранением 

здоровья в рамках адекватной 
возрасту жизнедеятельности и 
общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость при участии 

всоциально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет 

и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой де-

ятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, по-

садке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим 

нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо 

родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить не-

которые социальные проблемы.   
- ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, об истории 
своейсемьи, ее родословной; об 
истории образования родного 

города (села);о том, как люди 
заботятся о красоте и чистоте своего 
города; о богатствах недр Урала 
(полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-
климатических зонах Урала (на 
севере - тундра, тайга, на Юге  
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растительном мире; о том, что на 
Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы 
внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во 
время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах 
Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды 
и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде);- 
ребенок знает название и герб 

своего города (поселка, села), реки 
(водоема), главной площади, местах 

отдыха; фамилии уральских 
писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н 
Мамин-Сибиряк);другие 

близлежащие населенные пункты и 
крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный 
город Свердловской области. 

 

 

 

При реализации АОП предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика осуществляется один раз в год, по разработанному инструментарию. 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности, описание вариативных 

форм,способов, методов и средств реализации рабочей программы Содержание 

образовательной деятельности представлено в виде модулей по основнымнаправлениям 

(образовательным областям) «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Содержание образования в группе раннего возраста представлено модулями содержания 

образования по пяти образовательным областям (направлениям развития ребенка), обозначенным 

в ФГОС ДО:  
1) социально-коммуникативное развитие;   
2) познавательное развитие;   
3) речевое развитие;   
4) художественно-эстетическое развитие;   
5) физическое развитие.  
 
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 
образовательной программы. 
 

Содержание Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
 
для детей дошкольного возраста  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

иэкспериментирования с ними),   
- восприятие художественной литературы и фольклора;  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули,бумагу,природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение,музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);   

- двигательная (овладение основными движениями)формы активности ребенка. 
 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 
дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;   
2) характер взаимодействия с взрослыми;   
3) характер взаимодействия с другими детьми;   
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
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2.1.МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в обязательной части 
основной общеобразовательной программы – образовательной программы для детей 
возрастной категории 5-7-го года жизни направлено на достижение целейформирования у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие через решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании;  

- формировать предпосылки здорового образа жизни; 
- обеспечить безопасность жизнедеятельности детей; 
- укреплять здоровье детей;  
- организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка;  
- закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения;  
- содействовать полноценному физическому развитию детей; 
- создавать условия для совершенствования основных физических качеств;  
- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 
спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое 
развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы для детей возрастной категории 5-7-го года жизни 
 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 
привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья 
(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 
именно болит, какая часть тела;

 совершенствовать культуру приема пищи;


 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 
закаливающие процедуры;


По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни: 


 развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; 

правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и 
навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о 
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на 
улице, в природе, обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего 
и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми;


 формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных 
играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с погодой, не 
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на
прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя 
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вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 
правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце; 

 
 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в целом; продолжать 
обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить 
его; 


 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения.


По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в 
физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, следить за его состоянием;


По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 
воспитанию культуры движений: 


 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс 

необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 
 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество 

навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении более 
сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и 
ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве; 


 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, спортивных 

упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, придумывании 
новых, непосредственной игре в них; 


По развитию физических качеств: 


 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности; 

 
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 
 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях и 

группах;

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на Олимпиадах;

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, 

настольного тенниса;

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, 

выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, 
двигательное творчество;
 поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности, 

активно развивать их средствами данной деятельности.
Физическая культура.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Развитие основных видов движений и упражнений  
Основные движения  

Ходьба  
Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с вы-полнением 

различных заданий воспитателя.  

Упражнения на равновесия.  

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейке, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках.  

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием пе-ред собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки.  

Бег.  

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широ-ким шагом, 

в колонне по одному, по двое; змейкой, в рассыпную, с препятствиями.  

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м 

(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на ско-рость:20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом.  

Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазание.  

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая 

головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и ко-лени, на 

животе, подтягиваясь руками.  

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, переле-зание с одного 

пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки  
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Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед —другая назад), продвигаясь 

вперед (на расстояние 3-4 м).  

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см).  

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначен-ное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см).  

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся).  

Бросание, метание.  
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.  

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).  

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1кг).  

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

Упражнение в построении  

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну подвое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спор-тивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

Развитие основных видов движений и упражнений  

Основные движения  



25 
 

Ходьба . Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким ша-гом, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на но-сок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,  

врассыпную.  

Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнение в равновесии.  

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку.  

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком.  

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег.  

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, подвое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий.  

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением 

темпа.  

Непрерывный бег в течение2- 3 минут.  

Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м.  

Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5секунды к концу года.  

Ползание, лазание.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.  

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с 

песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге 

через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.  

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).  

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не 

менее 50 см).  

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки 

через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку).  

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед;  

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, метание.  

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из по-ложения сидя 

ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.  
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Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Веде-ние мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.  

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 

м), метание в движущуюся цель.  

Упражнение в построении.  

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу.  

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—

3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; поворо-ты направо, налево, 

кругом. 

Основные пути и средства решения задач:  
- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории 

детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием.  
 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной 
активности детей.   

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 
 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: 
ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность.   

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его.  

- Создавать условия для игр с мячом.  
 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы 
ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности.  
 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 
свет, воздух, вода).   

- Избегать перегрузки организованными занятиями. 
 

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. 
Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 
передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-шехода и 
пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований 
безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности.   

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  

- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма.  
 

- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 
кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь).  

 

- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 
брезгливость и стремление к чистоте.  

 

- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 
навыки самообслуживания.  

 

Общекорригирующие упражнения  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 



27 
 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие 

упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь –ребро (одной и 

двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой –левой руки (ладонь – кулак, ла-донь –ребро 

ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак –ладонь –ребро), пальцев (колечко–цепь –

щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;  
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Средства физического воспитания: 
 
 
 

 
  

Эколого-природные 

   

Двигательная   Психогигиенические 
 

активность, занятия  факторы (солнце, воздух,  факторы (гигиена сна, 
 

физкультурой  вода)  питания, занятий) 
 

     
 

 
Разнообразные организационные формы формирования физической культуры детей 6-го года жизни в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Содержание     Организация образовательной деятельности   

  в организованной в ходе режимных в самостоятельной при взаимодействии с 
   детской  моментов детской деятельности семьями  

  деятельности        

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)  

- продолжать упражнять в -  продолжать - продолжать - продолжать Консультации по 
статическом и динамическом формировать  формировать формировать  запросам родителей 

равновесии, развивать правильную    осанку, правильную  осанку, правильную осанку, Спортивно-  

координацию движений и умение осознанно умение осознанно умение осознанно физкультурные досуги 

ориентировку в пространстве; - выполнять движения; выполнять выполнять движения; и праздники  

закреплять навыки выполнения - развивать  быстроту, движения; -   развивать быстроту, Семинары-практикумы 

спортивных упражнений. силу, выносливость, - развивать силу,выносливость,ловко Открытые занятия 

 ловкость, гибкость;  быстроту, силу, сть, гибкость;    

 - учить   ходить на выносливость,     

 лыжах скользящими ловкость, гибкость;     

 шагом, подниматься -  учить ходить  на     

 на склон и лыжах скользящим     



29 
 

     спускаться;    шагом, подниматься      

     физкультурные   на склон и      

     упражнения  на спускаться;       

     открытом  воздухе - кататься на      

     Туристические   двухколёсном       

     походы (пешие и велосипеде, на      

     лыжные)     самокате;        

     Целевые прогулки            

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)  

- совершенствовать технику  Индивидуальная   Индивидуальная   Самостоятельная Консультации по 
основных движений, добиваясь  работа     работа    двигательная  запросам родителей 

естественности, лёгкости,   Подвижные игры и Физкультурные   деятельность детей  Игра Спортивно-  

точности, выразительности их  игровые упражнения занятия  в  зале  и  на  Игровые упражнения физкультурные досуги 

выполнения; - закреплять   Физкультурные  игры- воздухе Занятия в    и праздники  

умение соблюдать заданный  занятия  в  зале  и  на бассейне Утренняя    Открытые занятия 

темп в ходьбе и беге; - учить  воздухе     гимнастика     Физкультурные  

быстро перестраиваться на   Спортивные,    Прогулка      занятия детей 

месте и во время движения,  физкультурные   (утро/вечер)     совместно с 

ровняться в колонне, шеренге,  досуги и  праздники   Проблемные     родителями  

кругу.     Дни здоровья    ситуации      Дни открытых дверей 

     Неделя здоровья          Семинары-практикумы 

     Игры   с элементами          

     спортивных             

     упражнений             

     Мини-туризм             

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании   

-  формировать потребность в Игры-занятия   Индивидуальная   Самостоятельная Консультации по 
ежедневной  двигательной Индивидуальная   работа     двигательная  запросам родителей 

активности;  - учить работа     Утренняя гимнастика  деятельность детей Спортивно-  

самостоятельно организовывать Подвижные игры и  Прогулка (утро/вечер)  Игра  физкультурные досуги 

подвижные   игры, игровые упражнения  Игры-занятия   Игровые упражнения и праздники  

комбинировать движения; - Физкультурные   «Гимнастика   Подвижные народно- Семинары-практикумы 

поддерживать интерес  к игры-занятия в зале и  пробуждения»   спортивные игры   

физической  культуре  и  спорту, на воздухе              
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Отдельным достижениям в 

области спорта. 

Ритмические 

танцевальные       

   движения       

 Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей  

- соблюдение санитарно-  Утренняя  гимнастика Показ, объяснение, Игра, предметная Игра, предметная 
гигиенических норм и  игрового характера.  личный пример деятельность, деятельность, 

требований, учет  Двигательная  педагога, беседа. ориентированная на зону ориентированная на 

индивидуальных особенностей  активность    ближайшего развития зону ближайшего 

детей, оптимальный уровень  (подвижные игры).    (игровую деятельность). развития (игровую 

двигательной активности  Игровые занятия.    Действия  с предметами, деятельность). 

   Наблюдения, игры.    орудиями,  Действия с предметами, 

   Действия с   дидактическими орудиями, 

   дидактическим    игрушками.  дидактическими 

   материалом и     игрушками. 

   игрушками.       

   Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья   

- формирование представления  Выполнение  Показ, объяснение, Действия с предметами, Беседы, консультации, 
о   роли   солнечного   света,  назначенных  личный пример орудиями,  консультативные 

воздуха   и   воды   в   жизни  оздоровительных и  педагога, беседы с дидактическими встречи по заявкам, 

человека   и   их   влияние   на  закаливающих  детьми о значении игрушками.  согласование 

здоровье  процедур,  закаливающих   индивидуальных 

     процедур.    планов оздоровления 
 Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма   

- формирование представлений  В занятиях по  Показ, объяснение, Ролевые игры, действия Консультации, беседы. 
о целостности  человеческого  ознакомлению с  беседа.  с предметами, орудиями, Консультативные 

организма;  окружающим миром.    дидактическими встречи по заявкам. 

   Тематические беседы.   игрушками.  Уголки здоровья. 

   Дидактические игры.       

   Чтение       

   художественной       

   литературы.       

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

- формирование представлений  В занятиях по  Ролевые игры, Ролевые игры, действия Консультации, беседы. 
о целостности человеческого  ознакомлению с  действия с  с предметами, орудиями, Открытые просмотры.  
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организма; окружающим миром. предметами, дидактическими Совместные игры. 

 Тематические беседы. орудиями, игрушками.  

 Дидактические игры. дидактическими   

 Праздники здоровья игрушками.   
 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 Наглядный  Словесный Практический 

 Наглядно-зрительные приемы(показ  Объяснения, пояснения, указания  Повторение упражнений без изменения 

 физических упражнения, использование  Подача команд, распоряжений, сигналов и с изменениями 

 наглядных пособий, имитация,  Вопросы к детям  Проведение упражнений в игровой 

 зрительные ориентиры)  Образный сюжетный рассказ, беседа форме 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка,  Словесная инструкция  Проведение упражнений в 
 песни)   соревновательной форме 

 Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 
 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 
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Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей возрастной 
категории 5-7 лет 

 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 
двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала.   
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 
определенными качествами полезных продуктов.   
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 
спортивных играх и упражнениях.   
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего 
Урала, погодных условий.  

Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;  
 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 
соответствии с медицинскими показаниями;   
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют 
физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);   
- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности 
детей в здоровьесберегающем поведении;   
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи;   
- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия 
детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях;   
- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 
играющих, понимание ситуации, смекалку;   
- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;   
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к 
самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.;   
- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла;  

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, подвижных играх и т.п.;  
 
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 
саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.);  
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корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, 
составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, 
ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., 
скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.);  
- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания;   
- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, 
линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию;   
- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые 
задания, народные игры, среда двигательной активности.  
 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Физическое развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 

Содержание Способы закаливания,сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала.Народныетрадиций в 
оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 
укрепление организма.  

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 
национальной одежды народов Урала.  

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала 
виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 
условиях конкретного места проживания, Среднего Урала.  
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

 
Средства Игры народов Среднего Урала:   

 Русские  –  «Городки»,  «Гуси  лебеди»,  «Жмурки»,  «Классы»,  «Краски», «Лапта»,  «Ляпки», «Молчанка», 

 «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».   

 Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

 Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

 кругу»,  «Перехватчики»,  «Продам  горшки»,  «Серый  волк»,  «Скок-перескок», «Спутанные  кони», «Тимербай», 
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«Хлопушки». 
 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 
зайка». Марийские -«Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой,олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй».  

Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-
хранению и укреплению здоровья ребенка.  

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 
Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 
событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 
Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия:  
- утренняя гимнастика;  
 
- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия (в 
помещении и на улице).   
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми.  
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ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
 
 

Создание условий   Система  Система  Организация    
 

для двигательной 
 

двигательной 
  

рационального 
 

Диагностика 
 

  
закаливания 

  
 

активности   активности   питания    
 

          
 

                 
 

 
- гибкий режим; - утренняя гимнастика, 
- создание в группе - прием детей на улице (в теп.пер. 
атмосферы эмоционального врем.); 
комфорта; - закаливание; 
- занятия по подгруппам; - физкультурные занятия; 
- спортинвентарь, - занятия с тренажерами; 
оборудование спортзала и - прогулка; 
физкультурного уголка в - самостоятельная двигательная 
группе; активность на прогулке; 
- постепенный режим - индивидуальная работа по развитию  
пробуждения после движений; 
дневного сна; - физкультура  на улице (в тёп.время 
- поддержание года); 
рациональной - подвижные  игры, хороводы; 
температурного режима в - физминутки; 
помещениях группы; - гимнастика после сна, 
- соблюдение двигательного - дыхательная и артикуляционная 
режима в группе; гимнастика; 
- рациональная расстановка - оздоровительный бег в конце 
мебели, выделение в группе прогулки; 
пространства для - релаксация; 
двигательной активности; - пальчиковые игры; 
- соблюдение сан. пед. - полоскание рта после еды; 
режима; - физкультурные досуги; 
- питьевой режим; - спортивные праздники 
- учет здоровья каждого  

 
 

- сон без маек и при открытых - введение овощей и - диагностика уровня 
фрамугах; фруктов физического развития; 
- воздушные ванны; - питьевой режим, - обследование логопедом; 
- дыхательная гимнастика; - сбалансированность  

- ходьба босиком до и после сна; питания ребенка;   
- полоскание рта комнатной водой;  
 
- обливание ног с постепенным 
снижением температуры воды;   
- ходьба по массажным дорожкам;   
- ходьба по мокрым дорожкам;   
- обширное умывание после 
занятий физкультурой;  
 
- утренний приём и гимнастика на 
воздухе в теплый период года;   
- прогулка;   
- солнечные ванны  
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ребенка и его 
индивидуальных качеств; 
- световой режим 

 
Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни, 

что составляет основу организации здорового образа жизни детей. Выбор средств и способов закаливания определен 
соответствующими условиями в детском саду. 

 

Система закаливания 
 

 сон без маек и при открытых фрамугах; 
 дыхательная гимнастика; 

 воздушные ванны; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком; 

 массаж; 

 полоскание рта водой комнатной температуры; 
 обширное умывание; 

 обливание ног с постепенным понижением температуры; 

 утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 
 ходьба босиком до и после сна; 

 дозированная ходьба.
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Модель режима двигательной активности ребенка 

 

Двигательный режим это: 

 организованный вид деятельности; 


 самостоятельный вид деятельности. 
Он составляется с учетом: 

 потребностей и возможностей детей. 

 режима дня. 

 сезона – времени года. 

 
Принципы организационной двигательной активности,культуры здоровья в образовательном процессе ДОУ.  

1. Единство физического и психического развития.  

2. Поддержание интереса к двигательной познавательной активности.  

3. Учет познавательной активности в двигательной деятельности.  

4. Наглядность.  

5. Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка.  

 

Материально-технические (пространственные) условия организации физического развития детей 
1. Музыкально - спортивный зал.   
2. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада оснащенные спортивным 

оборудованием.  

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
       

№ Виды двигательной активности Период времени Особенности организации  Формы работы с детьми  

 /совместной, самостоятельной/      
       

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Зал/улица  Традиционная,  

     Игровая (подвижные игры),  

      Беговая (бег в разном темпе, с  

     разной дозировкой)  
       

2. Физкультминутки 3-5 мин. Физкультминутки не  Упражнения для развития мелкой  
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   организуются, если  моторики,  
 

   образовательная деятельность  Обще-развивающие упражнения,  
 

   была направлена на развитие  Имитирующие упражнения,  
 

   двигательной сферы детей  Игры  
 

      

3. Оздоровительная ходьба Ежедневно Дети бегут за воспитателем в  Оздоровительные пробежки  
 

  150 м, спокойном и среднем темпе  вокруг д/с  
 

       
 

4. Непосредственная 45 минут в неделю   Обычного типа,  
 

 образовательная двигательная    Игровые,  
 

 деятельность      
 

5. Самостоятельная двигательная во время прогулки, в   Игровой характер  
 

 деятельность режимные моменты     
 

6. Индивидуальная работа по во время прогулки, в   Игровой характер  
 

 развитию движений режимные моменты     
 

7. Двигательная разминка Ежедневно   Игровые упражнения,  
 

 («танцевальные минутки»)    Подвижные игры малой  
 

     подвижности,  
 

     Танцевальные движения  
 

8. Релаксация Ежедневно     
 

       
 

9. Дыхательная гимнастика Ежедневно в конце     
 

  утренней гимнастики     
 

10. Гимнастика после сна ежедневно, 15.15 – в заключительной части  Игровые упражнения  
 

  15.25 проводится точный массаж с  Сюжетно-игровая гимнастика,  
 

   целью профилактики простудных   Ходьба по массажным дорожкам  
 

      

   заболеваний    
 

11. Подвижные игры ежедневно, во время 1-2 игры:  Спортивные упражнения,  
 

  утренней и вечерней 1 игра – по желанию детей,  Двигательные задания на полосе  
 

  прогулки, с учетом 2 – спланированная  препятствий,  
 

  двигательной   Игры высокой, средне и низкой  
 

  активности детей   интенсивности,  
 

  10 – 15 мин   Народные игры,  
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       Игры с элементами спорта,  

     Игровые упражнения на  

     развитие внимания,  

     пространственных  

     представлений и ориентации,  

     Упражнения на нормализацию  

     мышечного тонуса, развитие  

     силовых качеств  

12. Пальчиковые игры 2 раза в неделю     

13. Физкультурные досуги 2 раз в месяц     

14. День здоровья 2 раза в год     

15 Участие в собраниях в течение года Ответы на вопросы родителей по Дни здоровья  

   оздоровлению детей Спартакиады  

16. Привлечение родителей в октябрь, февраль, май Совместные формы работы с Физкультурно-спортивные развлечения  

 участии в развлечениях  детьми    

17. Консультации с родителями на октябрь, февраль, май  Детско-взрослые проекты  

 тему физической культуры      

 ребёнка.      
       

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Технологии сохранения и  Технологии обучения Педагогические  Технологии на основе  Коррекционные 

стимулирования здоровья  здоровому образу жизни технологии обучения и деятельностного подхода  технологии 

    развития     

 Стретчинг  Физкультурные занятия   Педагогическая  Арттерапия 

 Ритмопластика  Проблемно-игровые   технология - метод  Технологии 

 Динамические паузы  занятия   проектов  музыкального 

 Подвижные и  Коммуникативные игры   Технология LEGO-  воздействия 
 спортивные игры  Занятия из серии «Урок   конструирования  Сказкотерапия 

 Релаксация  здоровья»     Цветотерапия 

 Различные гимнастики        
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Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного 
человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как 
самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 
1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью.  

2. Формирование установки на использование здорового питания.  
 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие 
потребности физической культуры и спорта.   

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня.   
5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности).   
6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья.   
7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.  

 

Средства и методы здоровьеформирования:  
- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе, - 
игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников;  
- решение проблемных ситуаций;  

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,   

- коррекционная работа по медицинским показателям,  

- технологии  включения воспитанников и родителей воспитанников  в здоровьеформирующую деятельность.  
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2.2. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-  
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть 

вне социализации (от лат. socalis – общий, общественный). Для социализации дошкольника 

огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается 

окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной 

жизни. 
 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольного возраста: Развитие 

личности ребенка на основе ценностей социальнойкультуры, обеспечивающих овладение 

способами поведения, характерными для той или иной культурной традиции, творческое и 

активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах детской деятельности 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка: 
 
общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детскойдеятельности. 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка: общение,    игру,  

элементарный  труд,  познание,  основы  безопасности жизнедеятельности через специфичные 
виды детской деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ 

освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей. 

Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» задачи по формированию 

 
основ безопасного поведения ребёнка в быту,социуме,природеобусловлена: 

- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека (доступность 

сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.)  
 
- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.).  

      В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются 

в ООП ДО и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической, 

психической и социальной защищенности), и как безопасность окружающего мира природы. 
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ОВЛАДЕНИЕ РЕБЕНКОМ РАЗНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально 
окрашенные» задачи. 
 

Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста 

педагогом обеспечиваются педагогические действия, в соотношении с задачей эмоционального 

развития: возбуждения, расслабления, организации эмоционально насыщенного общения ребенка 

со взрослым и окружающими и т.д. 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

обязательной части основной общеобразовательной программы для детей старшего 

дошкольного возраста направлено на:  
 развитие игровой деятельности детей; 


 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 


 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие трудовой деятельности; 


 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 


 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в обязательной части основной общеобразовательной  
программы – образовательной программы для детей возрастной категории 6 -го года. 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности  

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (например, 

справедливость - несправедливость, вежливость - невежливость (грубость), смелость — трусость и 

др.); 
 

о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах 
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 Создание условий для приобретения опыта: 
 

 нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, кино, 
литературы и др.; 


 понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики 

(например, справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — невежливый 

(грубый) и др.); 


 проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

 проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных моральных 

норм и правил поведения; совершения в повседневной практике общения и взаимоотношений (по 

просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно направленных действий и поступков; 


 положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, так и реальном 

(например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.). 
 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и неречевое; 
в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов 
и т. п. во время совместной деятельности и др.);  
 

 о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и 

занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых группах 

(3—4 человека) и коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта: 


 инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на 

предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных средств для 

общения и взаимодействия; 


 приложения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки вопросов, 

поддержания диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и др.; 

 использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования громкости 
голоса, темпа речи, интонации; 


 проявления интереса к совместным с другими детьми играм; самостоятельной 

организации игр, с предложением партнёрам нескольких сюжетов на выбор («Если не хочешь 

играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), вариативного использования соответствующих 

игре игрушек, атрибутов, предметов (например, если не хватает какой-то куклы, заменить её 

похожим предметом и др.), распределения их между детьми в соответствии с ролями, обменом ими 

при необходимости с другими детьми;
 

 развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности 

совместных действий и согласования их с другими детьми; организации театрализованных и 

режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи 

эмоционального состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) средств выразительности 

(интонация, мимика, жест, движение и др.), 

 выступления перед детьми, воспитателями, родителями; установления положительных 

взаимоотношений с родителями, педагогами, сверстниками и другими людьми в коллективных 

играх и занятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 
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другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 
 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий  

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо дело, 

много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, чему 

научился сам; 


 о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем 

что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 


 проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и сверстниками; 


 проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах 

деятельности; 


 контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил 

поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, устранять их, следить за 

справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать право каждого на участие в общей игре, 

придерживаться очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение привлекательных 

ролей, справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.); 

 самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств 

достижения цели, доведения начатого дела до завершения; 

 адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств; 

положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных достоинств («Я научился 

кататься на велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на 

лыжах вместе с папой»). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания  

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, 

отношения между людьми и др., причины и следствия действий, поступков и др.); 

 о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения 
настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: 


 проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в средствах 
массовой информации, обсуждения их со взрослыми 
и сверстниками;  
 

 самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх образцов 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.); 


 различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их 

лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость); 


 проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учёта 

эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания эмоционального состояния 

партнёра; адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, 
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которыепринесут удовлетворение участникам общения). 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и 
радостно приглашать к деятельности, рассказывать 

о замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать 
конфликты).   

Создание условий для приобретения опыта:  
 

 проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со сверстниками, 

интереса к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

 организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания инициативы в 
совместной деятельности; 


 конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со сверстниками в 

играх и других видах деятельности (приглашать к совместной деятельности, дружно выполнять 

необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно  
улаживать конфликты,    справедливо    разрешать    споры,    обмениваться 

игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата и др.). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и 

тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей 

бабушки Оли»); 

 о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения (мужчины 

работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны защищают 

Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.)); 

 о профессиях и занятиях родителей и родственников; 


 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми 
играх и занятиях, и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 
 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных украшений 

к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.), 

проявления интереса к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от их гендерных 

ролей); оценки своего поведения, поступков с позиции проявления адекватных мужских и женских 

качеств; 

 рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства ребёнка с 
родителями и другими родственниками; 
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 выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения 

типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» 

и т. д.), выполнения некоторых семейных обязанностей, участия в семейных традициях (собрать 

игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с 

папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.); 

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 
развлечения, выставки детских работ и др.); 

 проявления  доброжелательного,  уважительного  отношения  к  детям 

и работникам детского сада; проявления познавательного интереса к воспитательной функции 
педагогов и родителей;   
проявления  чувства  гордости  за  собственные  успехи  и  достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной значимости, о различных сторонах трудовой деятельности людей, о разнообразных 

видах техники, об-легчающей выполнение трудовых функций человека; 
 о труде как экономической категории. 

Создание условий для приобретения опыта: 
 

 самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов самообслуживания 

(одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при необходимости сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью); 


 самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, бережного 
отношения к личным вещам; 


 самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 
 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Обеспечение развития первичных представлений: 

 
 о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 


 о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); 


 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и родного 

края, об ограниченности природных ресурсов необходимости экономного и бережливого 

отношения к ним; 


 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары); 
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 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не 

распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор 

только в специально отведённом месте; пользоваться огнём в специально оборудованном месте и 

др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 
 

 освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и использования проявлений осторожного и осмотрительного отношения к 

стандартным опасным ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к природным 

ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после пользования 

водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для 

собственных нужд и др.); 

 выполнения правил безопасного для окружающего мира природы, поведения без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и др.) их 

без напоминания взрослого 
 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в обязательной части основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы для детей возрастной категории 7-го года жизни 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 


 о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных 
понятиях (честность — лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.); 


 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и его 
мотивах. 
Создание условий для приобретения опыта: 


 соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения 

нравственно н а правленных действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного 

и др.) на основе моральной мотивации; 

 раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных 

понятий (например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — это...» и др.); различения 

близких по значению моральных понятий (например, жадный — экономный); 

 понимания и использования в речи соответствующей моральнооценочной лексики 

(справедливо — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, честный — 

нечестный, жадный — щедрый и др.); 

совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях 

морального выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, 

спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить действия, 
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похвалить и др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 


 рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях людей, 

постановки соответствующих вопросов; использования разнообразия речевых конструкций и 

формулировок; 


 инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, 

вежливого вступления в общение и в различного рода социальные взаимодействия, адекватного и 

осознанного выбора стиля общения, использования разнообразия вербальных и невербальных 

средств общения (мимики, жестов, действий); 

 высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, 
рассказывания о своих замыслах, планах и др.; 


 участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки 

героев не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, переживаний; 

 употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета; 

 использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости здорового образа жизни и др.); 

 использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 


 организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.); согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами 

других детей, обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих; 


 самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, 

чеков, ценников, кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»); объединения сюжетных 

линий в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук — Максим»), 

комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (например, в супермаркете открылась аптека 

и др.); выполнения разных ролей; 

 установления  положительных  ролевых  и  реальных  взаимоотношений  в
игре (согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, помогая им при 
необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.); 
 

 самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссёрских и 

театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, распределения 

ролей; раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств выразительности; 
 выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 

 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий  
Обеспечение развития первичных представлений: 

 
 о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать?Как это сделать? 

Что должно получиться в результате?); 


 о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на расслабление 

мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка). 
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Создание условий для приобретения опыта: 


 самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их 
достижения на основе учета предыдущих ошибок; 


 предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления ошибок с 

учётом приобретённого личного опыта (например, прошлых аналогичных ситуаций); 

 проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и 
др.; 


 правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать 

духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого 

предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать в 

игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной ситуации); 


 адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и дружелюбие к 

ребёнку, который «не такой, как все», например с физическими недостатками), учитывать 

последствия своего 


 агрессивного поведения, принимать последствия своего выбора (не жаловаться на 

последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на обвинения (можно защитить 

себя, но в то же время признать 
 свою неправоту); 


 направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие 

собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие; 

 выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции 

(упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, 

аутогенная тренировка); 

положительной    самооценки    на    основе    выделения    собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу 

учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить 

его на невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не давать 

себя в обиду, справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.). 
 
 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания  

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…» , «Не 

могли бы вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», 

«Благодарю», «Искренне прошу у вас прощения за ...»); 

 о комплиментах взрослым и детям; 


 о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не 
могу», « Я не хочу этого делать, потому что…» и др.). 

 Создание условий для приобретения опыта: 


 произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными 

словами, не смущаться, не зазнаваться); принесения извинений (когда не прав, искренне просить 

прощения); 


 произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, 
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различения и сравнения эмоциональных ощущений, определение их характера (приятно, неприятно, 

беспокойно, страшно и т.п.); 


 произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному 
образцу; 


 проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей 

действительности, сочувствия, сопереживания, сорадования; использования в процессе речевого 

общения слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей. 
 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  
Обеспечение развития первичных представлений: 

 
 о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов 

(вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не обижать; замечать, если 

сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подбадривать друг друга, 

соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и предметами, вежливо 

разговаривать; не кричать, не расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если 

это необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять 

роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнёра и др.); 

 о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по 

деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения. 

Создание условий для приобретения опыта: 


 проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми 
деятельности; 

 объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии 
с их интересами;  
 

 доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда он в ней нуждается, 

сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки в 

работе, улучшая её результат); 


 планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных видах 
деятельности; 


 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём замысле и согласовать его с 

ними, отобрать необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, соблюдать 

правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать 

споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного 

результата, справедливо оценивать действия и результаты этихдействий, как собственные, так и 

партнёров по деятельности и др.). 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в образовательной организации 


Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний: 

 о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни; о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых 

родственных связях ((например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и 

занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших родственников; 
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о функциях людей разного 

 пола и возраста в семье; 


 о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми 

(«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»); 

 об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере 

телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей семьи; 


 о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве 
заведующей детским садом, об адресе детского сада и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 
 

 составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с 

дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почётных грамот и 

наград родственников, их коллекций и др.; 


 установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, 
эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения; 


 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и 
праздниках; 


 поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками; 

 проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и 

родственников (положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и другие 

достижения); 


 внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада; 

 выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 

делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций 

и др.); 


проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского сада. 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Обеспечение развития первичных представлений: 

 
 о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, 

их личностная, социальная и государственная значимость, представления о труде как 

экономической категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире 

(менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

 о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 
трудовой деятельности. 

 Создание условий для приобретения опыта: 


 осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее эффективных способов 

действий (адекватно своим особенностям); 

 активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке 
природы); 


 проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как 

ценности, желания трудиться самостоятельно и участвовать труде взрослых, положительного 
отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений 
художественной  литературы; 
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 вычленение и осознание труда как особой деятельности, составляющей основу жизни человека. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Обеспечение развития первичных представлений: 

 
 о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 


 о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде 

(включать телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и 

продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного мира) 

ресурсах, в том числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и необходимости 

экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из помещения; 

выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими; закрывать кран 

сразу после пользования водой; закрывать за собой двери оконные рамы для сохранения тепла; 

экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 
 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов); 


 о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не 

засорять водоёмы и почву; пользоваться огнём в специально оборудованном месте; тщательно 

заливать место костра водой перед уходом и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 


 осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не ходить 

по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы), различных видах детской деятельности; 

 в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 
и попросить о помощи); 

 выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников и др.); 


 самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы и др.). 

 

Основные пути и средства решения задач:  
При организации условий способствующих становлению деятельности 

 
 Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, 

подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для 

успешной организации совместных игр.
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 Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться 

вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: 

выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные 

элементы; сравнивать результаты работы с образцом.


 Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых персонажей парные 
предметы и комплекты.


 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному с 

повышением степени сложности образцу.
 Учить работать по словесной инструкции:  
- в рамках работы по обучению движению;   
- в контексте общения со взрослым;   
- в  контексте  поведения в обществе.  

 
 Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в 

определенных ситуациях. Знакомить с примерами негативных последствий неточного 

выполнения словесных инструкций.


 Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; инструкцию в 
два действия. 


 Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров по 

игре.
 Вводить обучение элементам танца.
 Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть.


 Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - ученик» 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться формами формальной 

вежливости, ждать, пока взрослый освободится).


 Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на 

занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во 

время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п. 



При формировании культуры поведения: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

 Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Использовать пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др. 

При обеспечении содействия становлению мотивации учебной деятельности: 
 Формировать предпосылки трудовой деятельности. 
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 Воспитывать у ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), 
овладевая новым содержанием. 


 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его им.
 Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни.

 Использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о 

необходимости и ценности учения. 
 Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. 

 Организовать опыт согласования своих действий в совместной продуктивной деятельности 

двух-трех детей.

 Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения конфликтов.

 Организовать поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и бытовых 

правил.

 Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и драматизациях о сверстниках, не 

являющихся членами группы. 

 Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает правильный 

моральный выбор. 
 Обеспечивать детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует; о 

мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и какими они станут, 

когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая 

будет семья и т.п.) Внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребенка, уточняя его 

позицию, взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. 

 По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые 
предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль.  

  Формировать    отношение к окружающему миру:  
- укреплять познавательное отношение к миру;   
- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру.  

 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 
 
 Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. 

Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий.

 Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности.



По развитию трудовой деятельности: 
 Подчеркивать значимость собственного труда для других. 
 Способствовать становлению сознания. 
 Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему. 
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 Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых.
 Дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами.
 Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.



Создавать развивающую предметную среду: 

 Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать их роль и значение в жизни человека. Начать 

формировать интерес к книге как к источнику информации. Подбирать и читать детям 

качественную познавательную литературу, а также занимательную и художественную 

литературу с познавательным содержанием.

 Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль человека в системе 

жизни на Земле.

 Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности 

человека). Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 

посильную деятельность детей по охране окружающей среды.

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу).

 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей старшего 
дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми 

и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской  Формы работы 

деятельности   

Познавательно-  Игры с правилами 

исследовательская  Беседы 

  Конструирование LEGO-конструирование 

  Сбор фотографий и оформление 

  Целевая прогулка 

  Игры – путешествия 

  Настольно-печатные игры 

  Дидактические игры 

  Коллекционирование 

  Экскурсия 

  Моделирование 

  Сбор фотографий и оформление 

  Целевая прогулка 

  Моделирование правил 

  Игры – путешествия 

  Разгадывание кроссвордов 

  Телестудия  представляет научно – познавательный 

  проект 

  Просмотр видео фильмов и диафильмов 

  Проектная деятельность 
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  Викторина 

  Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной  Чтение художественной литературы 

литературы и фольклера  Заучивание 

  Чтение художественной литературы 

  Знакомство с пословицами и поговорками 

  Народный фольклор 

  Заучивание 

  Народный фольклор 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции 

 Театрализованная игра 

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 
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Коммуникация  Педагогические ситуации 

  Беседа 

  Рассказывание 

  Обсуждение ситуации 

  Обсуждение поступков 

  Отгадывание загадок 

  Гостевание 

  Обсуждение чрезвычайной ситуации 

  Коллективное составление инструкции (памятки) 

  Разбор понятий 

  Беседы – рассуждение 

  Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой  Совместная деятельность 

труд  Поручение 

  Коллективное творческое дело 

  Задания 

  Хозяйственно-бытовой труд 

  Труд в природе 

  Ручной труд 

  Труд в уголке природы 

  Дежурство 

  Совместные действия детей по изготовлению 

Музыкальная  Слушание музыки 

  Календарные праздники 

  Развлечения 

  Тематические праздники 

  Проведение клубного часа 

Двигательная  Игры с правилами 

  Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

  Практическое и компьютерное 

  Из деталей конструкторов 
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    Из бумаги    

    Из природного материала    

    Из крупногабаритных модулей   

    Конструирование по модели    

    Конструирование по условиям   

    Конструирование по образцу    

    Конструирование по замыслу    

    Конструирование по теме    

    Каркасное конструирование    

    Конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  Ручной труд    

    Рисование    

    Мастерилка    

    Рассматривание репродукций художников  

    Создание коллажа    

    Создание и презентации, плаката   

 КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

          

 Содержательный    Эмоционально-   Деятельностный  

(представление ребенка об    побудительный  (отражение отношений к  

 окружающем мире)    (эмоционально-  миру в деятельности)  

    положительные чувства     

    ребенка к окружающему     

     миру)     

 Культура народа, его    Любовь и чувство   Труд.  

 традиции, народное    привязанности к   Игра.  

 творчество.    родной семье и дому.   Продуктивная  

 Природа родного    Интерес к жизни   деятельность.  

 края и страны,    родного города и   Музыкальная  

 деятельность    страны.   деятельность.  

 человека в природе.    Гордость за   Познавательная  

 История страны,    достижения своей   деятельность.  
 отраженная в    страны.     

 названиях улиц,    Уважение к культуре     

 памятников.    и традициям народа,     

 Символика родного    к историческому     

 города и страны    прошлому.     

 (герб, флаг, гимн)    Восхищение     

     народным     

     творчеством.     

     Любовь к родной     

     природе, к родному     

     языку.     

     Уважение к     

     человеку-труженику     

     и желание принимать     

     посильное  участие в     
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труде. 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 Необычное приветствие; 
 Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 
 Создание проблемной ситуации; 
 Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 
 Гостевание; 
 Совместная проектная деятельность; 
 Анализ нравственных качеств; 
 Природоохранная деятельность; 
 Изготовление подарков. 
 «Уроки доброты»; 
 Акции; 
 Выставки и экспозиции; 
 развлечения, досуги, праздники, концерты; 


 Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская старинных 

кукол», подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничкства); 
 Инсценировки, театрализации; 
 Создание мини музея «По страницам семейной памяти»; 
 Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!»; 
 Коллажи. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

I группа методов: формирование II группа методов: создание у детей 

нравственных представлений, суждений, практического опыта трудовой 

оценок деятельности 

Решение маленьких логических задач, Приучение к положительным формам 
загадок общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические  Показ действий 
беседы  

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 
 (общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, Разыгрывание коммуникативных ситуаций  
иллюстраций  

Просмотр телепередач, диафильмов, Создание контрольных педагогических  

видеофильмов ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных   

ситуаций  

Придумывание сказок  
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ВИДЫ ТРУДА 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 


 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 
совместная деятельность) труд в природе 


 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, 

младшему ребенку) 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 

 

 Поручения:     Коллективный труд (не 
 

      более 35 – 40 минут) 
 

 Простые и сложные   

Дежурство (не более 20 
  

 

    
 

 Эпизодические и 
    

 

  
минут)   

 

 
длительные     

 

      
 

 Коллективные и  
 Формирование   

 

 индивидуальные    
 

   

общественно – 
  

 

      
 

    значимого мотива   
 

    Нравственный,   
 

    этический аспект   
 

 
 

Задачи воспитания   и   обучения части,   формируемой   

участниками образовательных отношений для детей старшего дошкольного 

возраста 

 
1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 
отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.   
2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим  

делам  семьи,  горожан  (сельчан),  уральцев;  чувство    признательности,    благодарности, 

уважения  к  знаменитым людям своего города (села), края. 
 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 
другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, 
пола, личностного и поведенческого своеобразия.   
4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, 
города (села), к достопримечательностям родного города (села): культурные учреждения, 
промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, 
гимн), села, Урала.   
5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 
человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и обслуживающего 
труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 
образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 
профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в 
трудовой деятельности.   
Решение образовательных задач предусматривает:   
- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки 
дляразных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-
заместителей, оформлении игрового поля; - обеспечение возможности ребенку осознать себя 
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членом детского сообщества(«мы», «наша группа»,  «наш  детский  сад»),  усвоить  правила,  
установленные  самими  детьми,  которые выражаются в равенстве всех членов группы при 
получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на 
собственность, необратимости закона дарения;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, 
смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.);   
- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в 
проявлении самостоятельности;   
- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других 
детей в различных видах деятельности, общении;   
- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно 
решать актуальные проблемы и задачи развития.   
- использование различных видов игр:  

 
• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 
каждого ее участника, получение обратной связи);   

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 
заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма);   

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 
контактов);   

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций 
в ролях),   

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в 
рамках заданной, задуманной темы);   

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации);  

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации);  

• дидактические игры краеведческого содержания;  
 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 
ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 
вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других 
детей;   
- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;   
- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 
стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск информации 
(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 
связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде.   
- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития 
умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения малой 
родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.;   
- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, 
орудий труда прошлого и настоящего.  

 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» для детей старшего дошкольного возраста 

Содержание Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. 
 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. 



62 
 

 
События общественной жизни в родном городе. Местные 
достопримечательности, известные люди. Правила поведения 
горожанина .  

«Имя» города . У родного города есть свое название (имя), оно 
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 
прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о 
природе того места, где построен город.  

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в 
настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные 
функции. О функциях города рассказывают архитектурные 
сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и 
жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 
убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 
знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, 
художниках. В городе) трудятся родители. 
 

Мой город. Путешествие по«реке времени»по этой темеимеет 
соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически 
ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города», «Современные профессии 
моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах 
Урала», «История моей семьи».  

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-
диции.  

Символика родного города . Традиции родного города .  
Родной край как часть России.Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 
своего края.  

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 
Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: 
«Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 
екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 
Екатеринбурга.  

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 
монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге.  

Экскурсия по городу XIX века.г. Екатеринбург в начале XX века: 
границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 
Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие 
чистописанием: письмо гусиным пером.  

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 
национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. 
Решетки и ограды города Екатеринбурга.  

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; 
транспорт города; улицы и площади города. Красота современного 
города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 
поведения горожанина. 
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 Основные   традиции   и   обычаи,   регулирующие   общение 

 представителей   разных   этносов   на   Среднем   Урале   и   месте 

 проживания.  Этнический  и  социальный  состав  населения,  его 

 верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный 

 феномен.        

 На  Урале  всегда  жили  люди  разных  национальностей  -  они 

 отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

 занятиями,  культурными  особенностями.  У  каждого  народа  свои 

 народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

 Каждому человеку важно знать  культуру своего народа и  уважать 

 традиции других народов.      

 Профессия,  место  работы  родителей.  Профессии,  связанные  со 

 спецификой местных условий.     

 Добыча полезных ископаемых.     

 Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

 история  данного  вида  прикладного  искусства,  традиции  уральских 

 мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных 

 в сказах П.П.Бажова.      

 Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

 отношениях   с   незнакомыми   людьми,   в   дорожно-транспортных 

 ситуациях.        

Средства, Отражение  представлений  о  многообразии  этнического  состава 
педагогические населения  страны,  об  особенностях  их  материальной  культуры  и 

методы, формы произведений  устного  народного  творчества  в  сюжетных  играх, 

работы с играх-драматизациях,  исследовательских  проектах.  Рассматривание 

детьми иллюстративного  материала,  слайдов,  фотографий,  отображающих 
 архитектурный  облик  города  ,  основные  функции  родного 

 города , сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо- 

 ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлече- 

 ния).        

 Поддержка   интереса   к   малой   родине   в   вопросах,   играх, 

 рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

 конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города 

 (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

 ними.        

 Использование   плоскостного   и   объемного   моделирования 

 архитектурных  сооружений  и  их  частей  (например,  крепости, 

 площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений 

 на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах 

 «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»).  

 Проектная  деятельность,  проблемные  ситуации  и  поисковые 

 вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

 самостоятельного  поиска  информации  (найти  интересный  факт, 

 новую   иллюстрацию),   выдвижение   гипотез   и   предположений, 

 связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

 значения символов в городской среде и т.п.    

 Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, 

 в  проведение  воображаемых  экскурсий,  «виртуальных»  выставок, 

 побуждение   задавать   вопросы   о   городе,   использовать 

 имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой.    
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Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 
связи между созданием и использованием предмета для детской 
деятельности и его использованием в городской среде: игры с 
флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. 
Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов 
городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 
флюгеров. 
 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 
краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 
сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности.  

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 
людей).  

Организация участия детей в жизни родного города: в его тради-
циях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовле-
ченности детей в события городской жизни: изготовление открытки 
для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции.  

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 
видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 
организация выставок об особенностях этнической культуры народов 
Среднего Урала.  

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 
художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 
родителей, взрослых.  

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 
процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 
представления об истории предметного мира как результате труда 
человека, продукте его творческой мысли.  

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 
материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 
моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 
экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросо-
вого» материала?»).  

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил 
этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 
методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые про-
цессы в игровой сюжет.  

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, состав-
ление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекциони-
рование картинок, открыток, символов, значков.  

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 
интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 
города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
ветеранов».  

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 
реальных событий из детской жизни; организация образовательных 
ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 
целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 
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дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей 
и жадностью, скупостью.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 
отображающих основные функции родного города (защитно-
оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 
развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 
исторические и современные здания города, культурные сооружения.  

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 
играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 
конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории 
и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 
связанных с осуществлением их функций.  

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 
частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 
размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 
города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 
находиться и происходить»).  

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 
проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в 
городской среде. 

 
Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 

вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

 
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 
живущих в городе.  

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражаю-
щих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 
цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 
города к праздникам и прочее.  

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 
проблемных ситуаций,связанных с решением проблем в 
разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 
осторожности. 

 

 Технологии на основе  Педагогические технологии Информационно- 
 деятельностного подхода  обучения и развития коммуникативные 

    технологии 

 Педагогическая технология -  Технология игрового  ИКТ 
 метод проектов  обучения.  

 Технология развивающего  Педагогическая технология  

 обучения  формирования  

 Технология LEGO-  основ безопасной  

 конструирования  жизнедеятельности  
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2.3.  МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание образовательной области «Познание развитие» в обязательной части 
основной общеобразовательной программы для детей возрастной категории 7-го года жизни 
направлено на:  
 сенсорное развитие; 


 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Задачи психолого-педагогической   работы   образовательной   области   «Познание 

развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей 

возрастной категории 7-го года жизни 
 

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, в том числе:  
 о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при 

восприятии окружающего; о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня); о 

взаимодействии человека и природы; об особенности жизнедеятельности животных и растений; 

различения многих растений (деревья, кустарники, травы, цветы) и животных (дикие, домашние, 

земноводные, насекомые); 
 
 о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях 
и общих свойствах (углы, стороны); 
 о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве1
  
 о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий); 
 о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; 

способах пополнения; 

 о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго 

десятка и способах их сравнения; о двузначных числительных; о равенстве — неравенстве между 

числами в пределах двух десятков; об арифметических действиях сложения и вычитания и их 

свойствах; о простых арифметических задачах; 

 о  пространственном  расположении  предметов,  о  
способах описания маршрутов движения; о времени, относительности его отдельных 
характеристик (о днях 

недели, месяцах года, ориентировке по календарю и др.); 
 
 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала 

действий и последовательной его реализации; 
 о   личных   данных   (имя,   отчество,   фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), 
о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь 
— невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 
именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших родственников; о 
функциях людей разного пола и возраста в семь;
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 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере 

телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников; о своём месте в 
ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член группы 
детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); о номере и 
адресе детского сада; о школе и школьной жизни;  

о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах 
(флаг, герб, гимн); закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, 
о государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству;  

 о малой и большой родине , её природе, выдающихся личностях города (села), 
страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), о достопримечательностях региона и 
страны проживания; о Российской армии; воспитании уважения к защитникам Отечества; 
о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам и др.); об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, 
благотворительные акции и др.); о России как многонациональном государстве; о 
культуре народов России; 
 о планете Земля как общем доме, многообразии стран,государств европейские, 
азиатские и др.), их особенностях,  
о своеобразии природы планеты; о населении разных стран, их особенностях, о 
национальностях людей; о некоторых событиях, происходящих в мире (например, 
Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, которое 
уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 
 
Формирование познавательных действий, становление сознания 
Создание условий для приобретения опыта:  
 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, 
засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках); 
 предвидения изменения свойств предметов в результате  
действий с ними; установления причинно-следственных связей; классификации и 
сериации предметов; подбора различных основ классификации (например, для одного и 

того же набора конкретных растений (цветов) создание различных классификаций: 
культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр .); 

моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и 
развитием растений, схемы, карты местности), проектирования;  
осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и вычисления; 
овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, 
использования их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций; 
использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов 
по величине;  
поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из 
различных источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и 
видеопродукция, компьютер и пр.); 
 
 практического применения временных представлений и пространственных ориентировок 
при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 
 самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования 
(например, при решении  
проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 
высказываний), социального экспериментирования, направленного на исследование 
различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах; участия в 
коллекционировании (личном 
и групповом);  
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 составления своей родословной, генеалогического древа  
(начать с дедушек и бабушек);  участия в выполнении всех семейных обязанностей, в  
семейных традициях и праздниках; выполнения некоторых общественных 
обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, 
дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.); участия в 
природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, 
укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев); 
 свободного ориентирования в помещении детского сада 
и на участке; пользования планом помещения детского сада, участка, 
близлежащих улиц;   
 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 
проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со 
всеми народами, 
уважения к культуре, обычаям и традициям других народов. 
 
Развитие воображения и творческой активности 
Создание условий для приобретения опыта:  
комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в 
ходе построения творческой игры; проявления творческой активности в ходе 
самостоятельного построения творческой игры, создания новых сюжетов; 
 
 сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях 
живой и неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, 
экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их интерпретирование; 
 развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление 
противоречий, выдвижение гипотез,  
их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если 
на Земле появятся динозавры?») и первичной творческой активности в проектной 
деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в экспери  
 ментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в 
решении проблемных ситуаций; 
 отражения   в   рисунках,   аппликации,   лепке   ярких,  
выразительных образов (сказочных, мифологических, фантастических персонажей) 
или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 
характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального 
изображения, придумывания вариантов реализации одной и той же темы; 
проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 
материалами, использования своей поделки в общей композиции; 
самостоятельного     создания     конструкций     (мост, 
транспорт, дом, крепости) и их преобразования (сказочные крепости, домики для 
гномов), представления объекта в разных пространственных положениях, 
определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в 
различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, кореньях и 
других природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 
совершенствовать путём составления, соединения различных частей, с 
использованием разнообразных соединительных материалов (проволоки, 
пластилина, клея, ниток и т. д.); проявления творческой активности в использовании 
разнообразных конструктивных материалов для реализации собственного замысла;  

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, 
элементарного сочинительства музыки, организации самостоятельной деятельности 

по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, проявления 
творческой активности при комбинировании и создании элементарных 
оригинальных фрагментов мелодий, танцев в процессе совместной деятельности 
педагога и детей, в творческих заданиях, участия в концертах-импровизациях, 
музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками.  
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Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-  LEGO -конструирование 

исследовательская  Календарь природы 

  Игра-экспериментирование 

  Опыт 

  Наблюдение 

  Исследование 

  Игротека 

  «Умные сказки» 

  Коллекционирование 

  Моделирование 

  Сбор фотографий и оформление 

  Игры-головоломки 

  Разгадывание кроссвордов 

  Телестудия  представляет научно – познавательный проект 

  Мини – конкурс 

  Экспедиции по природным зонам России 

  Просмотр видео фильмов и диафильмов 

  Проектная деятельность 

  Викторина 

  Познавательные вечера 

  Познавательные беседы 

Восприятие художественной  Чтение 

литературы и фольклера  Отгадывание загадок 

  Слушание 

  Заучивание 

  Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

  Беседа 
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  Рассказывание 

  Обсуждение ситуации 

  Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

 Моделирование правил 

  Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

Самообслуживание и  Ознакомление с трудом взрослых 

бытовой труд  Поручение 

  Коллективное творческое дело 

  Задания 

Игровая  Дидактические игры 

  Компьютерные игры 

  Игры 

  Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

  Календарные праздники 

  Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

  Рассматривание картин, иллюстраций 

  Лепка 

  Рисование 

  Аппликация 

  Выставки детских работ 

  Коллекции 

 Создание коллажа 

 Творческая мастерская 

 Дизайн-проект 

 Художественный труд 

  Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование  Из LEGO-конструктора 

  - Конструирование по модели 

  - Конструирование по условиям 
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- Конструирование по образцу  

- Конструирование по замыслу  

- Конструирование по теме  

- Конструирование по чертежам и схемам   
 Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 
 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Каркасное конструирование 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста  
1. Использование в работе с детьми LEGO-

конструктора,способствующегоформированию образного и пространственного 
воображения, развитию креативных способностей у дошкольников, мыслительных 
процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.).   

2. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих 
развитиюинтеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с 
компьютером   

3. Обеспечение использования собственных,в том числе«ручных»действийвпознании 
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного содержания.  

4. Использование    разнообразного    дидактического    наглядного    материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами.   

5. Организация обучения детей,предполагающая использование детьми совместных 
действий в освоении различных понятий.Для этого на занятиях дети организуются 
вмикрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое  
общение детей со сверстниками.   

6. Организация речевого общения детей, обеспечивающая 
самостоятельноеиспользование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности.  

7. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог–дети», «дети–дети».  
8. Организация речевого общения детей.  

Организация разнообразных форм взаимодействия  
- Позиция педагога при организации жизни детей в детском 

саду,дающаявозможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми 
отношений междупредметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности и  уверенности в собственных силах.   

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно–
ориентированноевзаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 
являются   
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально–
организованной самостоятельной деятельности.   

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком,его аргументация 
создаетположительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 
возникновению познавательного интереса.   

- Организация обучения детей.  
 

Детское экспериментирование  
Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников:  
1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания.   
2. Опыты:  

 
- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 
его помощью)   
- кратковременные и долгосрочные  

- опыт-доказательство и опыт-исследование  

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия  
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Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ; 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 
 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 
Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 
 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии  
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 
 Беседа  

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 
 
 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 
 
 
Наглядные: 
 
А) Наблюдения: 
 
 Кратковременные 
 Длительные 

 Определение 
состояния предмета по 
отдельным признакам 

 
 

 
Словесные: 
 
А) Рассказ 

Б) Беседа 

В) Чтение 

 
Практические: 
 
А) Игра: 
 
- дидактические игры: 
 
 Предметные 
 Настольно – печатные 

 Словесные 

 Игровые упражнения и 
игры – занятия
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Задачи воспитания   и   обучения части,   формируемой   участниками 

образовательных отношений для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 
способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 
ситуаций.   
2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе 
Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды 
жизни ребенка.   
3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 
природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей 
в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).   
4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного 
мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и 
исследовательскую деятельность.   
5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о 
влиянии изменений в природе на жизнь человека.   
6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 
эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, 
сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в 
познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 
результаты исследования в разных видах деятельности.  
 
7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», 
взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения), рассуждать с 
опорой на них. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на природную детскую любознательность;   
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 
самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;   
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 
познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская 
деятельность;  
- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 
предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 
истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в 
интересные и специфичные для них виды деятельности;   
- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-
символическую систему культуры;   
- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 
получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы;   
- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 
качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении.  
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной области «Познавательное развитие» 

для детей возрастной категории 7-го года жизни 
 

Содержание История Урала.          
 Географическое   расположение   своего   края,   города   (поселка). 

 Уральские горы.           

 Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала.  

 «Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 
 Археологические находки.         

 Горнозаводской   Урал.   История   возникновения   горнозаводской 

 промышленности на Урале. В.И.   Татищев и В. Де Генин   – 

 основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

 Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь). 

 Виды   минералов   Урала   (камни).   Три   группы:строительные, 

 поделочные  и  полудрагоценные  (камни  самоцветы).  Металлы  (рудные 

 полезные ископаемые и свойства магнита).       

 Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

 Урала.            

 Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места 

 проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

 население и хозяйство родного края, Свердловской области.     

 Климатические особенности Среднего Урала.       

 Природные  богатства  недр  Уральской  земли:  уголь,  нефть,  руды, 

 минералы и пр. (с учетом местных условий).       

 Природа   родного   края.   Отличительные   и   сходные   признаки 

 городского  и  сельского  пейзажа,  природной  зоны  Урала  и  других 

 природных   зон.   Красота   в   сочетании   природного   ландшафта   и 

 архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.   

Средства, Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий 
педагогические из   металла   (алюминиевые,   стальные,   чугунные).   Рассматривание 

методы, формы иллюстраций:  как  добывают  руду  и  выплавляют  металл.  Магнит,  его 

работы с свойства. Компас. Определение сторон света по компасу.    

детьми Путешествие  по  карте.  Какие  они,Уральские  горы(природно- 
 климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на 

 листе  ватмана.  Северный  Урал  –  тундра,  тайга.  Подбор  картинок  с 

 характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

 (символов) на карту;  животные, растения,  одежда людей, виды 

 транспорта.            

 Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   

 лиственного леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи)   

 «Путешествие» по городам, рекам,  нахождение по карте Урала 
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полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут 
на Урале.  

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 
 

Мой край.Человек пришел на Урал.«Река времени»-это 
длинныйбумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета 
обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время.  

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 
прошлое.  

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 
домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 
иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в 
конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 
остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-
крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 
рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание 
меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени».  

Мой город. Путешествие по«реке времени»по этой теме 
имеетсоответственно две остановки: настоящее города и его прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных 
на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 
моего города », «Современные профессии моих родителей», «Растения и 
животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-
самоцветы; «Наш родной город - фотографии, книги о городе, 
иллюстрации картин.  

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 
коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей).  

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 
рисование по мотивам сказов писателя. 

 

 Технологии на основе  Педагогические  Информационно- 
 деятельностного подхода  технологии обучения и  коммуникативные 

   развития  технологии 

 Педагогическая технология  «Путешествие по карте»  ИКТ 

 - метод проектов  Путешествие по «реке  Технология 

 Технология LEGO-  времени»  критического 
 конструирования    мышления 
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2.4.МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный 

вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов);  

- речевого этикета (освоения элементарных  норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения);  

- невербальных    средств    (адекватного    использования    мимики, жестов).  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной 

части основной общеобразовательной программы для детей старшего 

дошкольного возраста  
направлено на: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;  
 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;   

- развитие литературной речи;  
 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса.  

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое 

развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей 

возрастной категории 6-го года жизни 
 

Овладение речью как средством общения и культуры 
 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных 
произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 
 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными 

и доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на 
вопросы), выполнять основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой, выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в гостях, 
общественных местах); 

 адекватного    использования    невербальных    средств    общения  
(жесты, мимика);  вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности;  общения по поводу социальных событий, отражающихся 
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в средствах массовой информации. 

 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 
 
Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах 
детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества 
предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, 
способы использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и 
явлений с указанием характерных и существенных признаков; новых слов, 
обозначающих названия профессий, учреждений, предметов труда, техники, 
выполнения трудовых действий; слов, необходимых для установления 
взаимоотношений с окружающими; синонимов; антонимов; слов, отражающих 
характер движения или значения прилагательных оценочного характера (умный — 
рассудительный); слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, 
пластмасса, стекло); качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), раз-мер, 
пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, родо-
видовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 
признаков; слов — названий обследовательских действий; слов и выражений, 
отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их 
эмоциональных состояниях; названий страны, города (села), символов государства и 
др.;  
понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять 

детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях — 

результатах деятельности, планиро-вать деятельность, комментировать действия и др.). 

 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — 

весёлый); 


 образования существительных с увеличительными и уменьшительными 
суффиксами (берёза — берёзонька); 

 правильного употребления в речи примеров сложных случаев грам -матики 
(пианино, пальто); 

 использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и 
косвенной речи; 

 употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей 
и героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их 
настроения, а также своего отношения к событию в монологической форме; 

 пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 
 общения  по  поводу  содержания  произведений,  событий  из  личного 

опыта и др. 

Развитие речевого творчества 
 

Создание условий для приобретения опыта: 

 отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением; 


 устного иллюстрирования отрывков из текста; 
 додумывания эпизода (сказки, рассказа); 
 сочинения небольшого стихотворения. 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетическо активности как предпосылки 

обучения грамоте 
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Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ 
слова. 

Создание условий для приобретения опыта: 


 чистого произнесения всех звуков родного языка; 
 использования   в   речи   средств   интонационной   выразительности 

(регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации);  
 подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, 

кошечка, была?»); 
 использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, 

анализа простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и согласных 
звуков; 

 использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», «гласный и 
согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 

 деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков; 


 составления предложений; 
 определения последовательности слов в предложении. 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 
 

Обеспечение развития первичных представлений: 
 

 о сложных художественных произведениях; 
 о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; 


 о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; 
 о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых 

оборотах и т. д.; 
 об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими 

людьми, об окружающем мире. 
Создание условий для приобретения опыта: 

 
 проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений; 
 понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля ( фрагменты 

детских энциклопедий); 
 активного   участия   в   процессе   чтения,   анализа,   инсценировки  

прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.;  адекватного реагирования на 
чтение произведений больших форм 

(чтение с продолжением). 
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Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое 

развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей 

возрастной категории 7-го года жизни 
 
Овладение речью как средством общения и культуры 
Создание условий для приобретения опыта: 
 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать 
вопросы взрослому, и спользуя разнообразные формулировки; проявлять инициативу и 
обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по э кспериментированию, 
используя адекватные речевые формы; высказывать предположения, давать советы; 
употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 
адекватного и    осознанного    выбора    стиля    и    разнообразных невербальных 
средств общения (мимика, жесты, действия); 
 

использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора; 

 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 
Создание условий для приобретения опыта:  

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и 
континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и 
социальных явлений; значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а 
река глубокая); переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — 
старый»); слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также 
оценку своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названий 
нравственных качеств человека; слов, обозначающих названия стран и континентов, 
символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений;  

понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять 

детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-

результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.) 

 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
 
Создание условий для приобретения опыта: 
 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о 
собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 
повествовательного рассказа; 

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; 
объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в 
общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 
необходимости здорового образа жизни); 

 составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 

 

Развитие речевого творчества 
Обеспечение развития первичных представлений: 

 о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 
 Создание условий для приобретения опыта: 
 составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и 

повествований); 
 сочинения  небольших  стихотворений,  сказок,  рассказов,  загадок,  

употребления при этом соответствующих приёмов художественной выразительности; 
решения творческих задач на образование новых слов. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте 
 
Создание условий для приобретения опыта: 

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 
 осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места 

звука в слове и его характеристикой. 
 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 
различных жанров детской литературы 
 
Обеспечение развития первичных представлений: 

 о  чтении  как  источнике  новых  знаний  о  себе,  других  людях, 
человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 
 

 о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников 
типографии. 

Создание условий для приобретения опыта: 
 сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать 

обобщения и выводы); 
 установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов 

их разрешения, соотнесения содержания прочитанного 
с личным опытом;   

 понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических особенностей 
литературного языка; 

 положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм 
(чтение с продолжением); 

 эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в 
жизни. 
 
Основные пути и средства решения задач: 

 
 Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры на дифференциацию согласных звуков 


 Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные*, мягкие - 
твердые). 

 Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 


 Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 
середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах. 


 Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах). 


 Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 
высказывания по предложениям. 


 Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания 
стихотворений, песен, средствами театрализованной деятельности, в игровых 
заданиях и упражнениях и пр. 

 Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 
окружающих. 


 Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция).


 Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 
социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 
благодарность, прощание, отказ).


 Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми.
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 Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях 
(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.).


 Обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 


 Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя 
карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета). 


 Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.). 
 Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 
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Формы и средства развития речевой сферы детей старшего дошкольного возраста 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 
 
 

 

Виды детской  Формы работы с детьми 

деятельности   
   

Коммуникативная  Словотворчество 

  Артикуляционная игра 

  Речевая ситуация 

  Ситуативный разговор 

  Обсуждение поступков 

  Отгадывание загадок 

  Речевые игры 

  Речетворчество 

  Звукоиграйка 

  Составление рассказа 

  Описательный рассказ 

  Составление описательных рассказов 

  Составление сказок 

  Составление творческих  рассказов 

  Сочинение (ароматной сказки) 

  Пересказ 

  Составление историй «наоборот», истории по аналогии с 

  отрывком из рассказа 

  Составление повествовательных рассказов 

  «Минутки общения» 

  Анализ произведений художественной литературы 

  Беседа 

  Обсуждение поступков 

  Отгадывание загадок 

  Рассматривание и сравнение 

  Конкурс чтецов 

  Составление историй «наоборот», истории по аналогии с 

  отрывком из рассказа 

  Беседы – рассуждение 

  Ситуация морального выбора 

Познавательно-  Настольно-печатные игры 

исследовательская  Дидактические игры 

  Сбор фотографий и оформление 

  Встреча с интересными людьми 

  Игры – путешествия 

  Разгадывание кроссвордов 

  Телестудия  представляет научно – познавательный 
  проект 

  коллажа 

  Просмотр видео фильмов и диафильмов 
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  Проектная деятельность    

  Викторина    

Игровая  Моделирование    

  Игра-драматизация    

  Театрализованные этюды    

Восприятие  Чтение    

художественной  Слушание    

литературы и фольклера  Отгадывание    
  Книжная выставка    

  Заучивание стихотворений    

  Заучивание произведений устного народного творчества  

 Литературно – музыкальный салон   

  Знакомство с букварями, азбуками   

Самообслуживание и  Поручение    

бытовой труд  Коллективное творческое дело    

  Задания    

Музыкальная  Слушание музыки    

Двигательная  Пальчиковые игры    

  Игры с правилами    

  Народные игры    

Конструирование  Из строительного материала    

  Практическое и компьютерное    

  Из деталей конструкторов    

  Из бумаги    

  Из природного материала    

  Из крупногабаритных модулей    

  Конструирование по модели    

  Конструирование по условиям    

  Конструирование по образцу    

  Конструирование по замыслу    

  Конструирование по теме    

  Каркасное конструирование    

  Конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций  

  Лепка    

  Рисование    

  Аппликация    

  Выставки детских работ    

 конкурс    

  Создание Дизайн – студии    

  МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ   
      

Наглядные  Словесные  Практические  

 Непосредственное   Чтение и рассказывание   Дидактические игры.  

наблюдение и его  художественных   Игры - драматизации.  
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 разновидности  произведений.  Инсценировки. 
 

 (наблюдение в природе,  Заучивание наизусть.  Дидактические  

 
экскурсии)  

  Пересказ.  упражнения.  

 Опосредованное 
 

 

 Обобщающая беседа.  Пластические этюды.  

 

наблюдение  

 

 Рассказывание без  Хороводные игры. 
 

 (изобразительная  

  

опоры на наглядный 
  

 

 наглядность:    
 

  

материал. 
  

 

 рассматривание    
 

     
 

 игрушек и картин;     
 

 рассказывание по     
 

 игрушкам и картинам)     
 

 

 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
 

1. Общение взрослых и детей.  

2. Художественная литература.  

3. Культурная языковая среда.  

4. Изобразительное искусство, музыка, театр.  

5. Обучение родной речи на занятиях.  

6. Занятия по другим разделам программы.  
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯТИЕ 

КНИГ) 
 

1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказ литературного произведения.  

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8. Сочинение по мотивам прочитанного.  

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  
 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 
образовательных отношений для детей старшего дошкольного возраста 

 
1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие 
языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного 
края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 
национальностей.   
2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 
проживающих на Урале.   
3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 
языка художественного произведения, поэтического слова.  
 

 
Решение образовательных задач предусматривает: 
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- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, 

возросшими знаниями об окружающем;  
- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 
рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого;  
- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, 
шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов;  
- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с 
разной силой голоса, интонацией;  
- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями 
под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.;  
- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием 
мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью;  

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду;  
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 
их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях);  
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 
детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 
рисунками.  

 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» для детей  
старшего дошкольного возраста 

Содержание Особенности   устной   речи   различных   этносов,   населяющих 
 

 Свердловскую  область.  Современная  и  древняя  культура  Среднего 
 

 Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 
 

 которыми осуществляется общение.   
 

 Правила уважительного отношения к людям, независимо  отих 
 

 возраста,  пола,  национальной  принадлежности,  вероисповедания, 
 

 уровня образования, социального происхождения и 
 

 профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 
 

 этикета в различных культурах.   
 

Средства, Обсуждение   реальных   специально   созданных   проблемных 
 

педагогические ситуаций,   связанных   с   решением   проблем   межэтнического 
 

методы, формы взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 
 

работы с людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей.  
 

детьми 
Метод  проектовуглубляющий  интерес  ребенка  к  этнической 

 

 
 

 проблематике,    мотивирующий    к    самостоятельному    поиску 
 

 информации.    Темы (примерные)    проектной    деятельности: 
 

 «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 
 

 «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 
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этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 
сада. 

 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со-

бытиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее 
 
 
 

 Технологии на Игровые Информационно- 
 основе педагогические коммуникативная 

 деятельностного технологии технология 

 подхода   

 Педагогическая  Педагогическая  ИКТ 
 технология - метод технология  

 проектов тренинга  

 Технология   

 развивающего   

 обучения   

 Технология   

 LEGO-   

 конструирования   
 
 
 

2.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает 

больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, 

переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с 

произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является 

одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) 

и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 
Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 
свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 
конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 
осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде 
всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких 
норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 
многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - 
развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 
качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и 
решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи». 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в обязательной части основной общеобразовательной программы для детей старшего 
дошкольного возраста,направлено на:  

- развитие музыкально-художественной деятельности.   
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  
- развитие литературной речи;  
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса;  
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); развитие детского творчества;   
- приобщение к изобразительному искусству;  

 
- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности;   
- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения;   
- дать представление о полифоническом звучании, оркестре, хоре;  

 
- развивать способность к изобразительной деятельности {чувство цвета, формы, 

композиции).  
 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части основной 

общеобразовательной программы для детей возрастной категории 6-го года жизни 

 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 
; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 
художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта:  
 восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного мира); 


 восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-прикладного 
искусства, выделения их средств 
выразительности; произведений изобразительного искусства; 

 слушания произведений музыки; 
 Чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм 

(чтение с продолжением), способствующих  
осмыслению многообразия проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах 
(в книгах и в жизни); видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 
персонажей, способов их разрешения; самостоятельного установления причинно-
следственных связей событий, поступков героев, их эмоциональных состояний; 
использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, 
характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других видах 
детской деятельности; 

 контекстуального  восприятия  книги,  произведений  музыкального 
и изобразительного искусства путём включения интересных сведений о писателе, композиторе, 
художнике, истории создания произведения;   

 проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов 

произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных образов; 


 проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, 

некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений; 


 эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с 
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помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, 
животных и освещены проблемы,  
связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и высказывания к ним своего 
отношения; 

 осмысления значимости искусства в жизни человека; 
 передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и 

музыкального искусства; 
 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простых сюжетов для изображения. 
 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
 

 об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о 
разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о 
красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, 
цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного 
искусства образов (птица, конь и др.); 

 о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и 
скульптуре; 

 о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 
литературных произведений; 

 о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного 

декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

Реализация самостоятельной    творческой    деятельности    детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
Обеспечение развития первичных представлений:  
о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах 

хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной деятельности; 
 

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 
восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

 о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности 
(например, способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных 
изобразительных материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том числе и 
обобщённых; 

 об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования; 


 об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами 
искусства; 

 о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины 
для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, от 
её практического использования; 

 о различных способах воплощения художественных образов. 
Создание условий для приобретения опыта: 

 
 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, восприятия музыки и музыкального исполнительства, активного 
использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для 
реализации собственных целей; 

 самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами 
музыкальной,  изобразительной  и  конструктивно-модельной  деятельности  
образов окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, 

художественной литературы и ярких событий  
общественной жизни; расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной 
деятельности; самостоятельного выбора  
сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, материала;   

 изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении 
группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным соревнованиям, 
театральным постановкам и т. д.; 

 использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного; 
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 экспериментирования с красками, пластическими, природными и 

нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для реализации своих замыслов; 


 целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления препятствий 
(не отказываться от своего замысла до получения 
результата);  

 разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных и 
изобразительных произведений; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 
пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по 
высоте (в пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных 
инструментах; системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и 
др., 

 Самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения окончаний 
музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, участия в концертах-
импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), 
музыкальных сюжетных играх; 

 овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 
изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов рисования 
(учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 
кольца, точки, дуги, мазки, трилистник тройной   мазок   из   одной   точки),   смешивать   
краску   на   палитре   для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать 
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), 
использования разнообразных цветов и оттенков, способов различного наложения цветового 
пятна; использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения 
к изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания некоторых изобразительных 
материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); рисования гуашью (по сырому и сухому); 
передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных пропорций; 
использования обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов , для 
достижения большей выразительности образа при изображении позы, различных деталей, 
передаче характерных особенностей; расположения изображения на листе бумаги выше и 
ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе; 
составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного 
искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; передачи колорита росписи, 
характера композиции (симметричные, асимметричные);

 овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приёмами лепки 
(из целого куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и путём вдавливания, 
моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; 
соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с 
помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.); передачи 
общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения , несложных движений 
фигуры человека и животных, содержания событий путём размещения одной-двух фигур или 
предметов в одной сценке; 
 

 овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных 
симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; овладения 
приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, симметричные и 
несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного движения; 
составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным спосо-бом 
подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 
бумаги); создания аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей с 
последовательным наклеиванием; 

 овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по 

форме и величине и их использования; овладения обобщёнными способами обследования 

конструируемого объекта (определять основные части, устанавливать их функциональное 

значение, пространственное расположение); создания предметных и сюжетных композиций 

по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме; презентации 


одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями; 
планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более всего для 
неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; умения делать постройки прочными, 
связывая их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём специально 
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подготовленной основы для перекрытий; создания коллективных построек; сооружения 
различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта); 

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и 
приёмами складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой 
конус, переплетения полосок из различных материалов, а также техникой 
папьемаше. 

Задачи психолого-педагогической     работы     образовательной     области 
 
«Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части основной 
общеобразовательной программы для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 
; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 
художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта:  
 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), 

понимания, что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, 
других людей, человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных 
обстоятельствах, окружающего мира; 

 самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, 

коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным опытом; 


 проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать 
и сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что природа является первоосновой 
красоты в искусстве;   

 проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного 
чувственно-эмоционального опыта; 

 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев 
произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, 
состояния природы, средств выразительности, с помощью которых народные мастера, 
художники, писатели, 

 поэты и музыканты добиваются создания образа; 
 понимания значимости искусства и литературы в художественно-эстетической жизни 

социума; 
 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, 

музыке и природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 


 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 
произведений музыкального и изобразительного искусства; элементарного анализа 
произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать 
несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, произведений 
изобразительного и музыкального искусства с личным опытом); 

 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить 
близким, позволять использовать в играх и др.); 

 узнавания    знакомых    произведений,    некоторых    художников, 
композиторов, писателей, поэтов; 

 посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 
 проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения 
к результатам творческой деятельности любого человека.  
 

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства, в 
том числе:  

 о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их 

художественных особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; об архитектуре; 


 о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях 
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народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 


 о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 


 о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об элементарных 
музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых  
композиторах, об отдельных средствах выразительности (темп,  динамика, тембр); о некоторых 

видах и жанрах литературы, 
отличии литературы от фольклора. 
 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений:  
о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по 

величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 
люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов), расположении предметов, загораживающих друг друга (стоящий 

впереди предмет частично загораживает предмет, находящийся сзади); о размещении 
объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 
 

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, 

маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.); 


 о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 
или выделения главного (например, в рисунке); 

 о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, 
декоративную роспись, сказочные сюжеты; об обозначении цветов, включающих два оттенка 
(жёлто-зелёный, серо-голубой) или  
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в 
период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста помидоры 
зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); о 
тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, насыщенных и 
мягких, приглушенных тонов, прозрачности и плотности цветового тона;  

 О способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, 
композиционная схема); 

- устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и   
- устойчивость перекрытий и др.); о зависимости структуры конструкции  

 
- от её практического использования;   
- о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе 
художественного труда;   

- о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и 

оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего места.  
 

Создание условий для приобретения опыта:   
 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

активного использования разнообразных изобразительных 
и конструктивных материалов для реализации собственных целей;   

 предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата; 
самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин 
допущенных ошибок, 

 путей их исправления и достижения результата; проявления чувства удовлетворения от 
хорошо выполненной работы; 

 создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на 
отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 
определённой творческой задачи;  
придумывания узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных предметов, 
вылепленных изделий;  

 участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 
панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ 
и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов;  
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 передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников); 


 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы); 
выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание  
(чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на детских музыкальных 
инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложных песен и мелодий; танцевальных умений 
(выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок), 
выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 
исполнительства, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, 
танцев; комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, 
танцев; 

 овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм 
линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями, пользования 
карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; ведения боком кисти 
по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков и других линий, 
требующих поворота кисти руки вправо и влево; смешивания нескольких цветов, 
разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для 
создания новых тонов и оттенков и др.; создания композиции в зависимости от сюжета 
(располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 
горизонта); изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их 
сюжетными действиями; изображения более близких и далёких предметов; выделения в 
композиции главного — 
 

 действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления узоров на 

основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбора для узоров и украшений геометрических 

и растительных элементов и использования образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи 

определённого колорита росписи, характера композиции (симметричные, ассимметричные); 


 овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, 
конструктивного, комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования формы 
кончиками пальцев, сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от 
основной формы, украшения  
созданных изображений с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывания 
поверхности вылепленных изделий стекой; соединения отдельных частей, примазывая одну 
часть к другой и вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой 
части; расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они 
касались друг друга, в коллективных работах; 

 придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью 

дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают её); 


 овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно 
держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; 
разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 
вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления 
углов); использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур или 
деталей из бумаги, сложенной гармошкой; выкладывания по частям и наклеивания 
схематических изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; 
составления и наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 
квадрате, прямоугольнике; отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и 
наклеивания их; силуэтного вырезывания; выполнения декоративного узора на различных 
формах, составления предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной 
аппликации; 
 

 овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для 
выполнения той или другой постройки, использования их с учётом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина); соединения нескольких небольших плоскостей в одну 
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большую; создания прочных построек путём связывания между собой редко поставленных 
кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования 
деталей в зависимости от имеющегося материала; использования архитектурных украшений 
(колонн, портиков, шпилей, решеток и др.) создания различных конструкций одного и того 
же объекта с учётом определённых условий, с целью передачи не только схематической 
формы объекта, но и характерных особенностей, деталей; конструирования по схемам, 
моделям, фотографиям, заданным условиям; 

 преобразования  построек  в  соответствии  с  заданными  условиями 
(машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты 
с одним и двумя скатами и т. п.);   

 овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже знакомых 
способов (разрывание, скручивание, сминание 
и др.);    овладения    обобщёнными    способами    формообразования    — 
закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; изготовления 

предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье- 

маше и др.; работы с различными инструментами (ножницами , иголками, шилом, линейкой 

и др.); овладения способами конструирования по типу оригами. 

 

Основные пути и средства решения задач: 
 

 Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 
благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни. 

 Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под музыку 

 Создавать условия для работы с разными материалами. 


 Вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 
деятельности). 

 Поощрять проявление детской непосредственности. 


 Побуждать детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие 
объекты, так и придуманные самими детьми. 


 Высоко оценивать инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла. 
 Устраивать выставки детского творчества, организовывать концерты 

 Показывать детям кукольные спектакли. 

 Организовывать праздники-сюрпризы. 
 Отмечать традиционные праздники. 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 


 Приглашать в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 
проведения мастер-классов. 

 Приглашать театральные коллективы для показа сказок. 


 Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных 
праздников 


 Показывать детям красоту своего города, села, поселка с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоемами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту 
форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в 
игре, в быту, в специально организованных видах деятельности. 


 Создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения 
художественной литературы, слушания музыкальных произведений. 
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 Знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, 

поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного 
искусства разных видов (живопись, графика, скульптура). 

 Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств. 

 Побуждать высказывать свое отношение к произведению, задавая вопросы. 

 Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и услышанном. 


 Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с 
ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 
классической музыки. 

 Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 
 Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицировянию. 

 По желанию детей петь, прослушивать музыкальные произведения и читать книги. 


 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 
возможности и предложения. 

 Совершенствовать чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования. 
 Создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты. 

 Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства 

 Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания. 
 Заложить добрые групповые традиции. 

 Учитывать настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня. 

 Привлекать детей к обустройству группы и по возможности учитывать их пожелания 

в этом вопросе. 

 Создавать уютный, теплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер. 
 
 Обеспечивать условия (свободное место, материалы) для разнообразной, 

содержательной самостоятельной деятельности детей. 
 
 Реализовывать интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 

среды. 
 Начинать выводить детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии. 

 Создавать условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду. 

 Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по единому 

ритуалу. 
 Удовлетворять потребность детей в творческом самовыражении: 

 предоставлять возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и 

средств воплощения художественного замысла; 

 поддерживать инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 
родным и близким, сотрудникам дошкольного образовательного учреждения и др.) 

 Организовывать яркие, радостные общие события в жизни детей. 

 Основные пути и средства решения задач: 

 Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с 

ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 
классической музыки. 


 Знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 
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конструирования и ручного труда и научить применять их на практике. 

 Побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, 
разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы. 


 Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов. 

 Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов. 
 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей 
старшего дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со  

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
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Виды детской  Формы работы 

деятельности   

Познавательно-  Музыкальные викторины 

исследовательская  Проекты 

  Дидактические игры 

  Коллекционирование 

  Настольно - печатные игры 

  Сбор фотографий и оформление 

  Игры – путешествия 

  Разгадывание кроссвордов 

  Телестудия  представляет научно – познавательный 

  проект 

  Мини – конкурс 

  Проектная деятельность 

  Викторина 

  Театральный этюд 

  Мультфильмы 

  Просмотр видео фильмов и диафильмов 

  Знакомство с народными инструментами 

  Музыкальные викторины 

  Оформление проекта 

Изобразительная  Рисование 

  Лепка 

  Аппликация 

  Сменная выставка 

  Художественный труд 

  Выставки 

  Нетрадиционные техники 

  Рассматривание репродукций художников 

  Дизайн-студия 

  Декоративно-прикладная деятельность 

  Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

  Дидактическая игра 

Коммуникация  Драматизация 

  Игры-инсценировки 

  Настольный театр 

  Игра драматизация 

  Кукольный театр 

  Театр Петрушки 

  Театр на столе 

  Перчаточный театр 

  Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

  Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

  Календарные праздники 

  Развлечения 
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   Тематические праздники  

   Пение   

   Исполнение   

   Песни – игры   

   Игра на музыкальных инструментах  

   Импровизация   

   Тематические праздники  

   Ярмарка   

   Народные обряды   

   Календарные праздники  

Восприятие  Чтение художественной литературы  

художественной  Отгадывание загадок   

литературы и фольклера  Сочинение стихов   

   Пословицы и поговорки  

Самообслуживание и  Ручной труд   

бытовой труд  Поручение   

   Коллективное творческое дело  

   Задания   

Двигательная  Танцы   

   Ритмические движения  

Конструирование  Из строительного материала  

   Практическое и компьютерное  

   Из деталей конструкторов  

   Из бумаги   

   Из природного материала  

   Из крупногабаритных модулей  

   Конструирование по модели  

   Конструирование по условиям  

   Конструирование по образцу  

   Конструирование по замыслу  

   Конструирование по теме  

   Каркасное конструирование  

   Конструирование по чертежам и схемам  

 Задачи   воспитания и   обучения части,   формируемой   участниками 

образовательных отношений для детей старшего дошкольного возраста 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 
достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

 
2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 
культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что 
их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 
обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.   
3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 
игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 
искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 
знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  
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4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения 
к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 
мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 
деятельности.   
5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 
позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 
сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 
Урала.   
6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 
мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 
Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к 
традиционной культуре своего народа, своего края.  

 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на принципы отбора произведений искусства:   

- ценностный принцип,заключающийся в раскрытии общечеловеческих 
ценностейспецифическим для каждого искусства способом, в понимании значимости 
мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; 
определяющий отбор произведений искусства, содержащих в себе эстетическую 
ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 
личности ребенка;  

 
- принцип эмоциональной насыщенности,определяющий яркую образность 
ивыразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 
музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 
вызывающих различные эмоциональные переживания;   
- принцип региональности обуславливающий подбор произведений 
искусства,отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического 
фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, 
представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность;   
- принцип активности,обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций 
впроцессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную 
позицию познания;   
- принцип многомерности,определяющий содержательность взаимодействия 
видовискусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, 
живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять 
разнообразные виды творческой деятельности, предполагающие;   

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов 
Урала;   
- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 
деятельности;   
- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;  
 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 
их активного проживания;   
- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми 
героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события;   
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных 
детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими 
рисунками;  

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций;  

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;   
- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 
художественной форме; поддержу личностного творческого начала;  
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- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 
понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;   
- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 
выразительным;   
- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами 
Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер;   
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 
утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных 
архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 
темам, по дизайну современного города и села);   
- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных 
материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка, 
бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 
изобразительно-конструктивной деятельности;   
- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе 
слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого 
ритмического рисунка, формы;   
- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-
двигательными сюжетными этюдами;   
- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, 
красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова.  

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей старшего дошкольного возраста 
   

Содержание            Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись набересте, 
дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье).  
Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 
разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 
возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя 
утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 
берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 
росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в 
сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, 
агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 
спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни 
Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.  

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 
каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров.  

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 
Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 
Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 
Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 
поднос.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания 
образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 
используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая связь человека с природой. 
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Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-
эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие 
их. Уральская роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 
искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 
деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 
отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 
художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 
игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 
Музыкальный фольклор   народов  Урала:пестушки,песни.  

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной 
культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 
композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 
Уральского народного фольклора.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале 
(г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 
музыканты, композиторы и исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского 
писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 
писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 
Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 
«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», 
«Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 
произведений об Урале. 
 

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про 
зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 
сказки». Единство содержания и художественной формы 
произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 
писателя.  

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 
сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 
Характерные герои фольклора, сказок об Урале.  

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, 
основные представления об устройстве мира в мифологии народов 
Урала.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 
человека в литературных произведениях, народном фольклоре. 
Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 
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 метафоры и др.    

Средства, Отражение  представлений  о  многообразии  этнического  состава 
педагогические населения  страны,  об  особенностях  их  материальной  культуры  и 

методы, формы произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

работы с Инициирование   стремления   детей   изготавливать   игрушки- 

детьми самоделки, поделки в русле народных традиций.  

 Знакомство  детей  с  народными  игрушками  и  способами  их 

 изготовления, народным изобразительным искусством, 

 способствующее  воспитанию  интереса  к  культуре  своего  этноса, 

 других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий 

 народных промыслов и ремесел Урала.  

 Праздники  (в том числе народные обрядовые), театрализовано- 

 музыкальные    развлечения,    «семейные    вечера»    подводящие 

 своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей вих 

 подготовке,  взаимодействие  с  представителями  разных  этносов 

 способствующее  накоплению  опыта  деятельности  и  поведения  на 

 материале    народной    культуры    и    искусства,    становлению 

 этнотолерантных установок.   

 Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления 

 детей  разучивать  и  исполнять  некоторые  произведения  устного, 

 музыкального творчества разных народов.  

 

Музыкальные произведения:  
Уральские народные песни: «Веночек,мой веночек», «Возле 

насзеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты 
шкатулка моя».  

Уральские песни: «Вдоль по речке,по Самарке», «Возле 
насзеленый сад», «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 
лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты 
Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке 
Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская 
рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  
Слушание музыки  
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. 

В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.  

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 
«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 
фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург,  
1999. -20с.  

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.  

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 
фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 
Уральский государственный педагогический университет. 
Екатеринбург, 1995. - 32с.  

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 
звуки»,  
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«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 
юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.-  
55 стр. 
 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 
композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992.  

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.  

Пение  
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». 

Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 
педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. - 82с.  

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.  

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 
50с. 
 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 
Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 
Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.  

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На 
липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова 
И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 
фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 
садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество  
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 

ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 
Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя.- 208 стр.  

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 
искусством, народными праздникаминаправленно навоспитание 
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе 
чтения произведений художественной литературы о малой родине, 
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 
родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины. 
 

Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство 
детей с устным народным творчеством. 
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Сравнительный анализ произведений народного искусства, 
подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 
(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения:  
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной 

горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 
копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 
 

Барадулин В.А. «Уральский 
букет». Бедник Н. «Цветы на 
подносе». Геппель Т. «Венок». 
Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало».  
Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», 
«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке».  
Сказки народов Урала. 
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки -«Лягушка-царевна», «Марья 

Моревна»,«Фефелищное сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой 

стала»,«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 
нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк».  

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», 
«Бобовоезернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», 
«Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», 
«Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса 
ипетух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», 
«Заяци лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и 
воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 
ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки- 
«Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми -«Мышь и сорока», «Пройдоха».  
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», 

«зайчик».Сказкинарода ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 
трава», «Мышка», «Уголек».  

Легенды и мифы. 
 

Башкирские-«Большая медведица», «Млечный путь».Марийские - 

«Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении 
мира»,«Охотник и змея», «Пятно на луне». 
 

Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса».  
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике».  
Солодухин В. «Цветы».  
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Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
 

 

 Технологии на основе деятельностного Информационно-коммуникативная 

 подхода технология 

 Педагогическая технология - метод проектов  ИКТ 

 Технология развивающего обучения  
 

 
 
2.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
  
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 
практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого  
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  
 
 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия 
с другими людьми». 


 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 
интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 
дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 
продуктивнуюобразовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 
деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

 
По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального 

игрового - процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности 
(опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами 
деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без 
форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления 
(сферы). Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности 
ребенка, мы будем называть культурными практиками. 



106 
 

К ним мы относим игровую,продуктивную,познавательно-
исследовательскуюдеятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном 
возрасте выступаеткак взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 
характера).Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 
оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 
осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 
результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 
продукте - результате). 
 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 
деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 
характер по отношению к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение 
как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном 
итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не 
имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир,в максимальной 
степенитребует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с 
реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 
создания реального продукта-результата с определенными критериями качества.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 
практика,сутькоторой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 
события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 
окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.  

Коммуникативная практика,осуществляемая на фоне 
игровой,продуктивной,познавательно-исследовательской деятельности, требует 
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в 
совместной игре и исследова-нии) и задает социальные критерии результативности (в 
совместной продуктивной деятельности).  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 
формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 
воплощению. 
 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 
ребенка:как созидающего волевого субъекта(в продуктивной деятельности),кактворческого 
субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-иссле-довательской 
деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной 
практике).  

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы 
неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику-чтение детям  
художественной литературы.  

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 
реальность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации 
внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные 
тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 
связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и 
развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).  
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Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 
зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 
которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 
процессуальную активность.  

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 
детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 
изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 
деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной 
игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 
вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем 
разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-
исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 
коммуникативная практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 
партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 
дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем со-
четании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание 
целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

 

2.7.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном 

общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, 

поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  
 

 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 
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проявлению инициативы и творчества. 


 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 


 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 


 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 


 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы; 


 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы 


 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 
общения, внимания к окружающим; 


 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений 


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

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
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Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива - поддержка спонтанной игры детей, ее 
(включенность в сюжетную игру как обогащение, обеспечение игрового времени и 

основную творческую деятельность пространства; 

ребенка, где развиваются воображение, - поддержка самостоятельности детей в 

образное мышление) специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и - недирективная помощь детям, поддержка 
волевое усилие (включенность в разные детской самостоятельности в разных видах 
виды продуктивной деятельности - изобразительной, проектной, конструктивной 

рисование, лепку, конструирование, деятельности; 

требующие усилий по преодолению - создание условий для свободного выбора 

"сопротивления" материала, где детьми деятельности, участников совместной 

развиваются произвольность, деятельности, материалов 

планирующая функция речи)  

Коммуникативная инициатива поддержка взрослыми положительного, 

(включенность ребенка во доброжелательного отношения детей друг к 

взаимодействие со сверстниками, где другу и взаимодействия детей друг с другом в 

развиваются эмпатия, разных видах деятельности; 

коммуникативная функция речи) - установление правил поведения и 

 взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - - создание условий для принятия детьми 
любознательность (включенность в решений, выражения своих чувств и мыслей; 

экспериментирование, простую - создание условий для свободного выбора 

познавательно-исследовательскую детьми деятельности, участников совместной 

деятельность, где развиваются деятельности, материалов 
способности устанавливать  

пространственно-временные, причинно  

следственные и родовидовые  

отношения)  

      
          5 – 6 лет   Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.


 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость.Которую 
он доставил кому –то(маме, бабушке, папе, другу).


 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.


 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.


 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.
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   6-8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта.


 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности.


 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.


 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.


 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.


 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.


 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц.Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.


 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.


2.8.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 
Одним из важных условий реализации Программы  является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательного процесса.  
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 
            Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 
воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 
субъектов подразумевает:  

 открытость к взаимодействию; 
 возможность запросить, и получить информацию; 


 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 


 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 
результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества. 

Цель –установить партнерские отношения,объединить усилия для успешногоосвоения 
детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать 
атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 
совместную детско-взрослую деятельность. 
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Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.   

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.   

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей в определении:  

 
 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 


 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 
с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.   
5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлечённым в образовательную деятельность.   

6. 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.   

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.  

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей 
(родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 


 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 


 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 


 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы:  
 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с 
целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 
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Одним из важных условий реализации ОП ДО является взаимодействие с семьей: дети, 
воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 
(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 
субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, 
специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов 
подразумевает:  

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или 

с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  
 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 
результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равноответственность родителей и педагогов. 

    Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить качество образования. 

 

Необходимые условия:  
- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;   
- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое 

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;   
- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;   
- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям).   
Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада  

 
является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 
обучении детей.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями;  

- с родителями выпускников;   
с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.
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- Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 
готовили к  

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 
выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей 
решить эти проблемы практически невозможно. 

 

Образовательные Формы работы с родителями (совместной партнерской 
 

область (направление деятельности) 
 

развития)  
 

Физическое развитие  Анкетирование 
 

  Консультации 
 

  Праздники, развлечения 
 

  Малый туризм 
 

  Соревнования 
 

  Стенды 
 

  Буклеты, памятки 
 

  Мастер-классы 
 

  День открытых дверей 
 

  Профилактика простудных заболеваний 
 

  Конкурсы и выставки 
 

  Фотовыставки 
 

  Создание газет 
 

  Проекты 
 

  Участие в спортивных акциях города 
 

  Клуб здоровья 
 

  Сайт ДОО 
 

Социально-  Совместное оформление участка 
 

коммуникативное  Буклеты, памятки 
 

развитие  Субботники  

  

  Тренинги 
 

  Родительские собрания 
 

  Консультации 
 

  Проектная деятельность 
 

  Мастер-класс 
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  Презентации 

  Благотворительные акции 

  Экскурсии 

  Встреча с интересными людьми 

  Круглые-столы 

  День самоуправления 

  Участие в демонстрациях 

  Анкетирование 

  «Давайте, познакомимся» 

  Гость дня 

  Занятия практикумы 

Познавательное развитие  Проекты 

  Мастер-класс 

  Помощь в создании предметно-пространственной среды 

  Встреча с интересными людьми 

  Конкурсы, выставки 

  ОБЖ 

  Информационно-наглядная информация 

  Экскурсии, походы 

  Посещение музеев 

  Рекомендации узких специалистов 

  Поход в театр и кинотеатр 

Речевое развитие  Рекомендации узких специалистов 

  Сайт ДОУ 

  Театрализованная деятельность 

  Викторины 

  Консультации, 

  Круглые-столы 

  Конкурсы 

  Диспуты 

  День открытых дверей 

Художественно-  Конкурсы 

эстетическое развитие  Праздники 

  Концерты 

  Гостиные 

  Мастерские 

  Выставки 

  Помощь в оформлении зала 

  Театрализованные представления 
  

 

2.9.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в 
освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм 
компенсациидефектов речи детей, в группе компенсирующей направленности, 
способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
Задачи:  
1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 
возможности каждого ребёнка.   
2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 
руководителя, психолога основных составляющих развития речи ребенка основывающихся на 
координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения;  
3. Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР. Создать 

оптимальную систему воздействия.   
4. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим  анализом. 

5. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 
основной общеобразовательной программы, обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  
 

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия:  
-Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой 
лексической теме.   
-Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 
психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных 
потребностей ребёнка.   
-Возможность использовать накопленный опыт через продуктивно-речевую деятельность.  
 
-Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 
индивидуальному осознанному выбору ребёнка.   
-Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его 
определёнными функциями.   
-Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды.  
 
-Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 
моделирование.   
-Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый 

режим.  

-Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на основе   
вычлененной проблемы и создание условий для её решения в организованной и 
самостоятельной деятельности.  
-Необыденность через внесение «особых» объектов их использование, фантазирование в 
применении.   
-Возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной обработки 
информации.  

 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена 
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на устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных трудностей в усвоении 
содержания общеобразовательной программы.  

Основные направления в работе педагога– это коррекция и развитие речевых 
процессов.  

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 
Коррекции подвергаются:  

 звукопроизношение 
 фонематический слух 

 фонематическое восприятие 

 грамматический строй 

 моторные зоны 

 словарь 

 связная речь  
Приоритеты в деятельности воспитателя: 

Развитию подвергаются: 

 лексическая сторона речи 


 моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, 
общая моторика) 

 ПБР (психологическая база речи) 

 грамматический строй речи 

 связная речь. 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку.   
Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка.  

Учёт возможностей ребёнка.   
Терпимость к затруднениям ребёнка.   
Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний.   
Создание ситуации успеха.   

Учет готовности к освоению ребёнком предъявленным к нему окружающими людьми 
требований.  

Структура образовательного процесса 
1. Специально организованное обучение в форме подгрупповых занятий – 3 раза в 

неделю.  

2. Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия –2-3 раза в 

неделю.  
 
3. Обследованные дети территориальной областной психолого–медико-
педагогической комиссией (г. Сухой Лог), выполняющей функции сопровождения, 
комплектуются в речевые группы.   
До конца августа идет адаптационный период. В это время организуется наблюдение 
за деятельностью всех детей группы и каждого ребенка в отдельности. Правильно 
организованное наблюдение помогает снять некоторые вопросы с обследования 
состояния речи и психических функций, которое следует проводить в первую – 
вторую недели сентября.   

4. Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  

Индивидуальное обследование. Учитель-логопед обследует: 
- артикуляционный аппарат,   
- фонематическое восприятие,   
- слоговую структуру слова,   
- словарный запас,   
- грамматический строй,   
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- связную речь.   
Подгрупповое обследование. Учитель-логопед обследует: 

- понимание лексического значения фразы,   
- общее звучание речи,  
- классификации.   

Индивидуальное обследование. Воспитатель обследует: 
- общую, мелкую моторику,   
- понимание речи,   
- цвет,  

 
- интеллектуально – психологическую 
сферу. Подгрупповое обследование. Воспитатель 
обследует:   

- вопросно-ответную сторону речи.   
Данные объективного обследования или начальная диагностика заносятся в 

таблицу.  
5. На основе обследования составляется перспективный план работы 
Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре. Обсуждаются, вносятся 
коррективы в перспективное планирование (возможны изменения и дополнения).  
6. Параллельно с обследованием детей учитель-логопед и воспитатели проводят 
игровые занятия на развитие психических функций (до конца сентября). Этот период 
целенаправленного создания психологической базы речи, затем переходит в 
психологическое сопровождение работы логопеда и воспитателя течение всего года.   
7. В сентябре месяце идет усиленная работа по развитию артикуляционной 
моторики на подгрупповых занятиях, а также воспитатель проводит артикуляционную 
гимнастику со своей группой детей в утренние часы и после сна. Упражнения 
предварительно отрабатываются воспитателем, и качество их выполнения 
проверяется логопедом.   
8. После обследования состояния речи (третья неделя сентября) учитель-логопед 
приступает к индивидуальным занятиям. На этих занятиях логопед развивает 
артикуляционную моторику, ставит звуки различными приемами, индивидуально 
подобранными к каждому ребенку. Последовательно автоматизирует эти звуки.   
9. В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе 
учителя-логопеда и воспитателя, а также родителей.   
12. С первого октября к индивидуальным занятиям присоединяются подгрупповые 
занятия. Учитель-логопед проводит два подгрупповых занятия 2 раза в неделю. Тема 
занятия лексическая.   

На подгрупповых занятиях учитель-логопед: компенсирует и корригирует:   
 лексические средства речи 

 грамматические составляющие 

 связную речь ребёнка 

 фонематические процессы 

знакомит:  
 со звуком-буквой, 
 звуко-слого-буквенным  анализом, 

 составлению рассказов. 
уточняются: 

 словообразование, 

 словоизменение, 

развивает:


 психологическая база речи, необходимая для дальнейшей работы (особое 
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место отводится фонематическому восприятию), 
 коммуникативные навыки. 

13. Предусматривается проведение воспитателем двух занятий по развитию речи, 
одно из которых включает в себя элементы обучения грамоте и связной речи, а второе 
знакомство с художественной литературой. Воспитатель на занятиях по развитию 
речи закрепляет навыки рассказывания, пересказа; заучивает с детьми стихи, 
потешки, скороговорки, закрепляет навыки чтения,   
14. Развитие мелкой моторики рук детей проводит воспитатель на занятиях по 
развитию речи (навык письма), на занятиях по изодеятельности, в самостоятельной 
деятельности детей. Учитель-логопед проводит эту работу на подгрупповых занятиях.  
15. Формы работы с детьми разнообразны. Это индивидуальная работа, 
организованная с учётом индивидуального плана развития ребёнка, подгрупповая 
форма проведения занятий, комплексно - тематические занятия.  

Представленные формы работы отражены в модели организации 
образовательной деятельности.  
15. Дети направленные ПМПК с рекомендацией «Наблюдение в динамике» 
наблюдаются членами консилиума.   
16. В январе месяце  учитель-логопед проводит промежуточное обследование 
состояние речи детей своей группы, выявляя динамику развития, проблемы, делает 
выводы, вносит коррективы в перспективный план работы подгрупп и 
индивидуальные планы развития детей, согласует их с воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физкультуре.   
Промежуточная диагностика является хорошей подготовкой к МППК (консилиуму).   
17. Итогавая диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем 
эффективности созданных условий коррекционно-развивающей работы. Сделанные 
заключения и выводы позволяют проанализировать качество образовательного 
процесса в течение года.  
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА СО ВЗРОСЛЫМ В СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СРЕДЕ 

№ пп Формы работы с детьми Дни недели     
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
       

1 Артикуляционная гимнастика 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в день 
2 Пальчиковая гимнастика + + + + + 
3 Дыхательная гимнастика + + + + + 
4 Аурикулярная гимнастика + + + + + 
5 Разминка для ума  +  +  

6 Дерево успеха + + + + + 

7 
Стендовая работа «Наша жизнь»- развитие 
связной речи + + + + + 

8 Игротека по лексическим темам +   +  

9 Звукоигратека + + +   

10 Игры на развитие мелкой моторики рук  + + +  

11 Вечерняя игра по заданию логопеда + + + +  

12 Фонематические минутки + + + +  

13 Пересказ +   + + 

14 Заучивание стихов, потешек, загадок +    + 

15 Составление рассказа + + +  + 

16 Логоритмические упражнения +  + +  

17 Логотеатр + +    

18 Логотренинг +   +  

19 Видеожурнал  +    

20 Работа подгрупповая и индивидуальная с +   +  

 использованием ИКТ      

21 LEGO-конструирование      
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ  

(I уровень речевого развития)  
 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем 
планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 
потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 
 

Логопедические занятия в старшей группе для этих детей подразделяются на индивидуальные 

и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические 

занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 

усвоения учебного материала будет недостаточной. В связи с этим индивидуальные занятия 

носят опережающий характер, так как основная их цель подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению учителя-логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей:  

•развитие понимания речи;  

•активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

•развитие произносительной стороны речи;  

•развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.  

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные 

—ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного 

учреждения.  

 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми, имеющими 1 

уровень речевого 

недоразвития.  

Основное содержание работы  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь,  

декабрь  

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и 

монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
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грамматических средств языка  
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образо-вывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории  

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 

использования в речи  
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой —моя» и их 

согласованию с существи-тельными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обраще-ние +глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»  

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?).  

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он,она, они).  

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложе-ний (по вопросному плану).  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты  

питания», «Игруш-ки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый 

год», «Развлечения детей в зим-нее время» и т. д.  
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Январь,  

февраль,  

март,  

апрель,  

май,  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложе-ния за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополне-ний (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (да-тельный, творительный, родительный падежи).  

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, по-спал, подал, ушел, унес, убрал  

и т. п.).  

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

умень-шительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласо-вания прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много 

коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка 

—стул, ветки — дерево, стрелки —часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки —зима, корабль —море).  

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

—велосипед, летать —самолет, варить —суп, резать —хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их опи-санию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цве-тов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных ма-териалов (резина, 

дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что  

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих,  

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  
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Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложе-ние, начатое учителем-логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи  
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложе-ний.  

Учить детей отхлопывать предложенный учителем-логопедом 

ритмиче-ский рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та —кта, 

по—пто).  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рожде-ство», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Оте-чества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей» 

 
 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться:  
-соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

-узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

-сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

-понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предло-гов;  

-фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к],[х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

-воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

-правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

-общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нерас-

пространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, 

дай куклу» и проч.).  
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В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ (II 

уровень развития речи)  

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

2) произносительной стороны речи;  

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

-связной речи;  

-словарного запаса, грамматического строя;  

-произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 2 уровня речевого недоразвития 
 
Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь  

Развитие лексико-грамматических средств  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи 

—спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные  

местоимения «мой —моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и множе-

ственного числа, глаголами единственного и множественного числа  

настоящего и прошедшего времени, существительными в винитель-ном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использовани-ем 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по во-

просам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

•существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополне-ние: 
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«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»;  

•существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб но-

жом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м],  

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 

[с],  

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты».  

 

 
II  

Декабрь,  

январь,  

февраль,  

март  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значе-

нием соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблоч-ный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внима- 

ние на соотношение окончания вопросительного слова и прилагатель-

ного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи»—«лежит»—«лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» —

«иду» — «идешь» «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие про-

странственное расположение предметов, в сочетаниях с соответству-

ющими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения раз-ных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однород-

ных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рас-
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сказы-описания, пересказ.  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повто-

рение),«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи  
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различе-

ния звуков по признакам: глухость—звонкость; твердость —мягкость.  

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 

[з],[з’], [ш], [ж], [р], [л’].  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и кон-це 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах.  
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III  

Апрель,  

май, июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лекси-

ческим значением, образованным посредством приставок, передаю-

щих различные оттенки действий («выехал» —«подъехал» —

«въехал» —«съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с ис-

пользованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

при-лагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-—

оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» —«злой», «высокий» —«низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существитель-

ными в роде, числе, падеже:  

•с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «ново-

го» и т. п.);  

•с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с —со —с винительным и 

творитель-ным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предло-гами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

•простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработ-

кой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

•предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противи-

тельным союзом «или»;  

•сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выража-

ющими желательность или нежелательность действия (я хочу, что-

бы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

чле-на предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» —«встретился с братом»; «брат умывает лицо» —

«брат умы-вается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» —«мама 

сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» —«три» —«четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

от-крыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги 

он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отрабо-

танных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Про-

фессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  
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Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: 

[л], [с], [ш], [с]—[з],[р] —[л], [ы] —[и] в твердом и 

мягком звучании в прямых и обрат- ных слогах, 

словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса 

([с]—[з]), по твер-дости- мягкости ([л] —[л’], [т]—

[т’]), по месту образования ([с] —[ш]).  

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения  
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 
односложных слов («лак —лик»).  

 
 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться:  

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

-владеть элементарными навыками пересказа;  

-владеть навыками диалогической речи;  

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги употребляться адекватно;  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений ит. д.);  

-владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ (III 

уровень развития речи)  
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лекси-ко-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать чет-кими 

представлениями о:  

-сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейше-го 

совершенствования его речевого развития;  

-степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;  

-особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полно-ценного 

преодоления недоразвития речи.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:  

-способности к сосредоточению;  

-умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;  
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-умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;  
-умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предпо-лагаемого 

результата; 

-возможности использования помощи партнера по работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ори-

ентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

1) совершенствование произносительной стороны речи;  

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми III уровня речевого развития 
 

 
Период  Основное содержание работы  
I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь,  

декабрь  

Совершенствование произносительной стороны речи  
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные зву-

ки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на нагляд-

но-графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (глас-

ные — согласные, звонкие —глухие, твердые —мягкие, свистящие —

шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрыты-

ми слогами, со стечением согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепа-

ха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, вы-

ставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наимено-

ваний, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, бело-

ствольная береза, длинноногая —длинноволосая девочка, громкоговори-

тель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная 

изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голо-

сище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребле-

ния в речи антонимов —глаголов, прилагательных, существительных 

(вкатить — выкатить, внести —вынести, жадность —щедрость, бледный 

—румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист —спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 
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синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные пред-

логи.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: ши-

рокая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель воспитательница, баскетболист-

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец —танцевать —танцовщик —танцовщица —танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объек-

тов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, суще-

ствующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопро-

сительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; за-

учивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картин-

ный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, глас-

ных—согласных, твердых —мягких, звонких—глухих, а также звуков, от-

личающихся способом и местом образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий поди 

ударением, из состава слова (у —утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух—трех —четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, напри-

мер: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласно-

го (в слогах, словах).  
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Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым зву- 

кам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м]—количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-  

пространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, по-

том — прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графомоторные навыки.  

 
 

II  

Январь,  

февраль,  

март,  

апрель,  

май  

Совершенствование произносительной стороны речи  
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в само-

стоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р]—[л], [с] —[ш], [ш]—[ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т]—[т’] —[ч], [ш]—[щ], [т]—[с] —[ц], [ч]—[щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на пред-

мет правильности ее фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов слож-

ной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употреб-

ление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, сне-

гокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных 

с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок —кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких диф-

ференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в ро-

де, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятель-

ной речи (молить —просить —упрашивать; плакать —рыдать —

всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье —веселый —веселиться —веселящийся).  

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова пе-
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реносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность,  

работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

•с распространением предложений;  

•с добавлением эпизодов;  

•с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сю-

жетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного пред-

мета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмую-

щимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твер-

дый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] —[ш], [с]—[з], [п]—[б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно- графических схем слов (например: вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му —пу, мушка, пушка, кол —укол 

и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их последователь-

ность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие пред-

ложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов.  

 
В итоге коррекционно-развивающей работы речь детей должна 

соответство-вать языковым нормам по всем параметрам. 
 

Дети должны уметь:  
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-свободно составлять рассказы, пересказы;  

-владеть навыками творческого рассказывания;  

-адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

-понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

-понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

-овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навы-ки на другой 

лексический материал;  

-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами рус-ского языка;  

-овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылоч-ные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

-фонематическое восприятие;  

-первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

-графо-моторные навыки;  

-элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложений).  

 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

СТРАДАЮЩИМИ ДИЗАРТРИЕЙ  

 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации 

речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции.  

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, 

способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствующих движений 

(синкинезий) при произношении звуков, нормализации просо-дической стороны речи. Специальное 

внимание уделяется формированию кинестетиче-ских ощущений. В связи с этим проводится 

комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и 

длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.  

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь форми-ровать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе развивать 

фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на груп-повых занятиях. В течение 

года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения этих 

звуков и овладению в конечном итоге правиль-ной артикуляцией. Необходимо также обращать 

особое внимание на овладение полноцен-ной интонацией, выразительностью речи.  

В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований адаптирован-ной 

образовательной программы для решения коррекционных задач, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познаватель ной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, суже-ния коммуникативных 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного вос-питания и других причин.  

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в дет-ском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к заняти-ям.  

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей.  

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления по-ведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повы-шенной 
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утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведе-нию ребенка. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспита-теля в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелатель-ных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения.  

Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем:  
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем;  

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи 

в различных ситуациях общения;  

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий.  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представле-ний и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить детей 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, 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 относи-тельными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами пита-ния,растениями, 

материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с искательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов- антонимов.  

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 использо-вание в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 

 
 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некото-рых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множе-ственном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского ро-да 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 суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с суще-

ствительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по кар-тинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными сою-

зами,сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

«предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух— трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать у детей 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 го-лоса. 

Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию зву-ков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонор-ных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой дея-тельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и инто-нации, 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух сло-гов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.  

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 ре-чевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать 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 согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, 

твердый—мягкий.  

Закрепить понятия «звук», « гласный звук», «согласный звук».  

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный звук».  
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи  

Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Закреплять умения 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. Закреплять навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Закреплять умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай 

и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?».  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь».  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных учителем-логопедом. Во многих случаях она пред-

шествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и моти-

вационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосре-

доточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. 

п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети 

под руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание 

ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 

прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 

«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения.  
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Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психо-физиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. 

Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.  

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения.  

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой (согласно 

календарно-тематическому плану).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 

принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями 

природы, выделяют характерные признаки времени года. Собственно, речевым навыкам 

предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных 

видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.  

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок).  
Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях разными видами 

деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать  

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются  

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими 

являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой учителя-логопеда.  
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При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий 

период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

 

Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья  
Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей.  

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа предполагает:  

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;  

-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 деятель-ности (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 художествен-но-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.  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  
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(Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской-Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для:  

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования;  

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

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

образования (в случае его организации);  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Для коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, осваивающими 

Программу на логопункте, создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей. При создании условий для 

работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная 

программа реабилитации ребенка-инвалида. ДОУ предоставляет информацию о Программе и ее 

реализации семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-ма работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации29 мая 2013 г., ре-

гистрационный N 28564).  

Описание условий для коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи  
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и других 

специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных за-дач обучения и 

воспитания.  

Для осуществления коррекционной работы в ДОУ организуются:  

- логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим оборудованием;  
- логопедические уголки в группах; 
 

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная студия).  

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи определяются 

методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы. Для детей целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 
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развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик. 

Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, календарная система 

(картинки-символы).  

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные образовательные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. Выбор того или иного 

индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом факторов:  

-возрастом ребенка;  

-состоянием здоровья;  

-уровнем готовности к освоению образовательной программы;  

-возможностью раннего выявления проблем в развитии ребенка и своевременного 

обращения к специалистам;  

-особенностями, интересами и потребностями ребенка и его семьи в достижении 

необходимого образовательного результата;  

-возможностями образовательного учреждения удовлетворить специальные и особые 

образовательные потребности детей;  

-возможностями материально-технической базы образовательного учреждения;  

-возможностью и желанием семьи взаимодействовать со специалистами и продолжать 

занятия ребенком дома;  

-наличием в регионе, где проживает семья, специальных (коррекционных) и других 

образовательных учреждений.  
Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется также по инди-видуальным 

образовательным программам, разработанным в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 

 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения 

родительской компетентности.  
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 
интеграции в образовательную среду, решается на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстра-
ивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение ме-ры 
самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организу-ющей, 
стимулирующей помощи взрослого. 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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 
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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 Программе. 

 

3.2. Особенности организации предметно-развивающей среды  

 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном учреждении, 

так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление 

трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития.  

Подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и 

игрушек определяется необходимостью без барьерного передвижения и контакта, дозирования 

информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды 

деятельности.  

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и 

бытового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. Организация жизнедеятельности детей с 

ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как 

она является не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором 

коррекционно- развивающего преодоления недостаточности речевого развития детей.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций.  

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество «подручных» 

материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются 
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для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников необходимы так 

же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с 

цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки 

о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев 

или сестер, атрибуты для игр в школу. Необходимыми в оборудовании старших дошкольников 

являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активно-сти детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и расти-тельном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбо-мы,проспекты. Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая 

детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого их них. Для всестороннего развития ребенка 

организуются несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в 

одну или несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и 

игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения 

данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со взрослыми. Для 

этого все предметные действия детей и их пространственно-временные «переживания» 

обязательно сопровождаются рече-вым комментарием.  

Организация предметно-развивающей среды в групповом помещении учитывает 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая 

роль игровой деятельности.  

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. Важно, что предме-ная среда имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.  

Для правильной организации самостоятельной деятельности создается  

развивающая среда, которая предполагает наличие:  

- игровых зон;  

- зон уединения;  

- современных игрушек;  

- развивающих игр;  

- дидактического и демонстрационного материала;  

- материала для продуктивной деятельности;  

- атрибуты для творческой деятельности;  

- уголков экспериментирования;  

- уголка природы;  

- логопедического уголка;  

- фоно и видеотеки;  

- спортивного инвентаря и оборудования.  

Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам.  
Таким образом, предметно-развивающая среда учитывает психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 
дизайн и эргономику современной среды, и психологические особенности возрастной группы, 
на которую нацелена данная среда. 
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3.3. Кадровые условияреализации Программы 

 

Для успешной реализации АООП  созданы педагогические условия как для 

профессионального развития педагогических ируководящих работников ДОУ,так и их 

дополнительного профессионального образования. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами (руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками).  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих в ДОУ: 

– к педагогическим работникам отнесены такие специалисты, как воспитатель учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

– к учебно-вспомогательному персоналу отнесены такие специалисты, как младшие 

воспитатели. 

ДОУ самостоятельно определены потребности в педагогических работниках и 

сформировано штатное расписание, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Реализация АООП ДО осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Для эффективной реализации АООП ДО в ДОУ осуществляется управление, ведение 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организация 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  заведующим ДОУ в 

рамках своих полномочий заключены договора гражданско-правового характера. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования  

Общее количество Муниципальное автономное  16 
педагогов дошкольное образовательное   

 

учреждение «Детский сад «Радуга» 
№ 5»   

 Камышловского городского округа   

Педагогический Муниципальное  17  Старший воспитатель - 1 

состав по штату автономное дошкольное   Воспитатель – 12 
 образовательное    Музыкальный руководитель -1 

 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» № 5»   

Учитель-логопед – 1 (внутр. 

совместитель) 

Педагог-психолог -1 (внутр. 

совместитель) 

Учитель дефетолог -1 

 Камышловского   Инструктор по физической 1 ( 

 городского округа    внешний совместитель) 

      

 Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная  6 педагогов  

категория:       

Первая квалификационная  7 педагогов  

категория:       

Соответствие занимаемой    
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должности       

Нет категории:   3 педагога  

 Образовательный ценз педагогов 
    

Высшее профессиональное:  12 педагогов  

Среднее профессиональное:  4 педагогов  

 

               Характеристика педагогического состава 

           В детском саду обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %, число 

педагогических работников - 16. 100% воспитателей имеют  педагогическое образование, из 

них:  высшее – 12 чел. (82 %); среднее специальное – 4 чел. (18 %). 

         С высшей квалификационной категорией 6 педагогов (35 %), первую квалификационную 

категорию имеют 7 педагогов (47%), не имеют квалификационной категории – 3 педагога 

(26%). Причинами не аттестованных является стаж работы в должности менее 2 лет. 

В целях эффективной реализации АООП ДОв ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Планом-графиком предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования для 

педагогических и руководящих работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

АООП ДО. Все 100% педагогических и руководящих работников ДОУ повысили свою 

квалификацию по вопросам реализации ФГОС ДО. Прошли обучение по образовательной 

программе «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»   

«Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО» 13 педагогов, 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС ДО» - 4 педагога,., 

«Использование современных средств обучения в образовательном процессе» - 4 педагога, 

"Технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО" – 4 педагога. 

При работе в группе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (нарушением 

речи) в ДОУ предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей 

учитель-логопед, педагог-психолог. 

Для обеспечения качественных условий реализации АООП ДО командой 

квалифицированных профессионалов, в ДОУ работают педагоги высшей и первой 

квалификационной категории, обладающие значимыми компетенциями, необходимыми для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития, 

способные:  

- создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

- организовывать различные виды деятельности, осуществляемые детьми в раннем и 

дошкольном возрасте: познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилами), конструирования; 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения. 

владеющие: 

- всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной и др.) 
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- ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-технические условия ДОУ , позволяют достичь обозначенные  цели и 

выполнить задачи АЛП , в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Созданные материально-технические условия, обеспечивающют: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

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; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Имеются необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 
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– помещения для занятий, 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. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. 

ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения – 6 

с приемными, детскими 

туалетами 

 с отдельными спальнями          

(2 группы) 

 

 

Групповые помещения  оснащены современной  мебелью 

отвечающей гигиеническим требованиям и возрастным 

особенностям воспитанников, магнитными досками. 

Спальни группоборудованыдидактическими шкафами для 

хранения демонстрационного и раздаточного материала,сшиты 

красивые шторы. 

Во всех группах имеются магнитофоны. 

В приёмных групп детские раздевальные шкафы, 

информационные стенды для родителей, стенды для выставок 

рисунков детей, полочка -творчества для выставок поделок детей. 

В детских туалетах соответствие детских унитазов и раковин для 

детей и воспитателя, перегородки между унитазами, 

полотенечные. 

Во всех группах имеются пылесосы. 

 

2 Коридор  детского сада Информационные стенды: для родителей, информация о 

родительской плате, «Здоровье», нормативные  документы, 

охрана труда, пожарная безопасность, дорожная безопасность,  

выставка рисунков детей 

3 Пищеблок Электроплита (2), электропривод мясорубка, терка (2), 

холодильники бытовые(3), картофелечистка (1),весы (2)  

водонагреватель, кухонное оснащение, нержавеющие мойки (4), 

нержавеющие разделочные столы (5), весы электронные (2), 

металлический стеллаж (3). 

4 Продуктовый склад Морозильные  камеры (3),  холодильник бытовой (1), весы 

грузовые (1) 

5 Музыкальный зал 

костюмерная 

Пианино, музыкальный центр, магнитофон, проектор, экран со 

штативом, стенка для хранения пособий, стол и тумба,  

выдвижной журнальный стол, стулья детские хохломские (54шт.), 

взрослые стулья (20), столы детские хохломские (1), мольберт, 

ширма, декорации, оформление для центральной стены для 

праздников, ковры. 

Методический  и нотный материал, аудио и мультимедиа записи, 

раздаточный инвентарь,  детские музыкальные  инструменты,  

театр кукол би-ба-бо, атрибуты для танцев и игр, тематические 
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альбомы, нетрадиционные музыкальные инструменты,  мягкие 

игрушки, иллюстративный материал. 

  6 Физкультурный зал Спортинвентарь: бревнышки, корзины разных размеров, кегли, 

скамейки, стойки,  дорожки разных размеров,  извилистая 

дорожка, дорожка со следами (для ходьбы, прыжков, на стопе, 

носочках, пятачках), мячи: резиновые, набивные, массажные, 

большие надувные, баскетбольные мячи, мешочки разного 

цвета,ориентиры круги, конусы, обручи разного цвета, размера, , 

палки гимнастические на каждого ребенка по 2, шнур, флажки 

разного цвета, дуги, веревки разной длины,    спортивный уголок, 

мягкие модули, спортивный уголок, лестницы, лыжи по 

количеству детей 

Техническое оборудование: секундомер, магнитофон, 

аудиозаписи: «Релаксация», «Шум леса», «Маршевая музыка», 

«Звуки и шумы природы», «Голоса птиц». 

7 Медицинский блок: 

медицинский кабинет, 

процедурный кабинет,  

туалет, коридор  

Весы медицинские, ростомер, тонометр, фонендоскоп, 

холодильник бытовой,  медицинский инструментарий, спирометр, 

динамометр ручной детский (10 кг и до 30 кг), , шпатель 

металлический, пузырь для льда, грелка резиновая,  шкаф 

медицинский (1), мойка, умывальник, унитаз, хозяйственный 

шкаф, бактерицидная лампа, жгут резиновый.  

8 Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, видеотека, 

подшивка периодики, подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, дидактические пособия для занятий, архив 

документации, принтер-копир, компьютер с выходом в интернет, 

ноутбук, цифровой фотоаппарат,мультимедийный проектор, 

экран, информационный стенд 

9 Логопедический кабинет Дидактическая стенка, зеркало, ноутбук, детские 

кресла.Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические пособия, логопедические зонды 

и шпатели, игрушки. Картотеки с чистоговорками, пословицами, 

загадки индивидуальные зеркала, дидактические игры 

10 Кабинет заведующего  Номенклатура дел, компьютер с выходом в интернет, принтер, 

телефон-факс, монитор видеонаблюдения 

11 Кабинет заведующего 

хозяйством 

Компьютер с выходом в интернет, принтер-копир, сейф. Стенка  

для хранения документов. 

12 Прогулочные участки Все прогулочные участки групп оснащены верандами, малыми 

формами (песочница, машинка, лодочка деревянная, самолетик, 

домик) 

13 Бухгалтерия Компьютер  (3 шт.) с выходом в интернет, многофункциональное 

устройство принтер 

14 Прачечная  Стиральная машина (2), электроутюг, сушилка для белья, 

хозяйственный шкаф (1),  моющие средства 

 

Информационные ресурсы детского сада 

 компьютерами оснащены кабинеты: заведующего (с выходом в интернет), 

методического (1 комплект), заведующий хозяйством  (1 комплект), бухгалтерии (2 

комплекта,  с выходом в интернет), музыкальный  зал   с (выходом в 

интернет)(мультимедийный проектор, экран со штативом); 
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 музыкальный зал оснащен: музыкальным центром, компьютер, видеомагнитофон, 

телевизор 

 методический кабинет:  компьютер, принтер, ксерокс; 

 в 6 группах имеются магнитофоны. 

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации АОП дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальном ОУ, а также порядок 

ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации  Программы дошкольного образования автономной 

организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию программы– гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего 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 от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения доОУ, реализующий программы дошкольного 

образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание 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 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
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работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

ОУ самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным и муниципальным графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации программы дошкольного образования определяет нормативные затраты субъекта 

муниципального образования связанных с оказанием муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

3.6. Распорядок и режим дня  

 

На логопункт  зачисляются дети старшего дошкольного возраста на основании 

заключения ПМПК. Численность детей на логопункте определяется нормативными 

документами.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и 

воспитания. Дети с ОНР в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 

только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а 

также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим в начале 

учебного года целесообразно проводить занятия учителя-логопеда и некоторые занятия 

воспитателя по подгруппам. Как правило, формируются подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей.  

Занятия проводятся с сентября по май три раза в неделю согласно расписанию. 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые (3—5 человек) и индивидуальные. 

Логопедические занятия (15-20мин) проводятся в утренние часы.  

Логопедическая работа планируется с 8.00 до 11.30. В утренние часы, пока логопед 

проводит свое с одной подгруппой, воспитатель параллельно может заниматься с другой 

следующими видами учебной деятельности: ФЭМП, изобразительной, конструированием, 

развитием речи и т.п. Некоторые занятия проводятся, согласно режиму дня, во второй его 

половине до или после прогулки.  

На протяжении первого периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной 

стороны речи проводится только на индивидуальных занятиях.  

Во второй половине дня выделяется время на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания могут вклю-чать: 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или 

дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, 

фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной 

слоговой структуры и т. п.  
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3.7.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  
В основу реализации принципа тематического планирования построения АООП 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:  
• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;   
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения АООП;   
• «технологичность работы педагогов по реализации АОПО (годовой ритм: подготовка  
 
к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 

следующего праздника и т.д.);   
• многообразие форм подготовки и проведения праздников;  
 
 возможность реализации принципа построения АООП по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 
каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 


 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников).  
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 
процесса событиями, инициаторами тем могут выступить воспитанники группы, для этого в 
планировании остаются 15 %.   

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;   

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 
группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей.   

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до двух недель.  
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие. 
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3.8. Модель организации образовательного процесса.  
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребѐнка.  

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Использование распространенных и современных форм 

организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять много-профильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-питанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Учитель-логопед осуществляет:  

 обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в про-

филактической и коррекционно-логопедической помощи;  

 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития 

и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них;  

систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами;  

оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению;  

формирование у педагогического коллектива  и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды;  

координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми.  

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение 

детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном 

взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и 

внеречевых психических процессов, и функций.  

Деятельность педагога-психолога направлена на:  

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи;  

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;  

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью;  

- совершенствование мелкой моторики;  

- развитие слухового внимания и фонематического слуха;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;  

- активизацию отработанной лексики;  

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия;  
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-обеспечение психологической готовности к школьному обучению;  

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в деятельности 

учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-

образовательного процесса.  

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как 

каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс 

развития; заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную 

поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется 

возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 

влияние на воспитательно-образовательную среду ДОУ в целом.  

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в 

условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет эффективно скорректировать 

имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована тема 

«Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку 

или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, 

беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной литературы по данной 

тематике. В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на 

логопедических занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями 

логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по 

каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом.  

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую 

активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, 

развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. 

Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников.  

Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких дифференцированных движений 

рук. Поэтому речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений пальцев 

рук, особенно у детей с речевой патологией. Применение народных игр с пальчиками и 

обучение детей ручному труду (изготовление простых игрушек из природного материала, 

пластилина) обеспечивают хорошую тренировку пальцев, создают благоприятный 

эмоциональный фон. Занятия в театральной студии «Капелька» способствуют формированию 

интонационной выразительности речи, развитию умения слушать и понимать содержание 

произведений устного народного творчества, улавливать их ритм, повышают речевую 

активность детей.  

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор 

и внедрение в повседневную жизнь детей музыко-терапевтических произведений, 

прослушивание которых, способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. 

Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности 
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повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные 

процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы.  

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая сторона речи. 

Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое 

напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 

совершенствовать координацию общих движений. Дети с нарушениями речи часто соматически 

ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на 

здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе коррекционных занятий. 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, 

кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза и др.  

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодиче-ских 

компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над 

формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: общитель-ности, 

умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, реши-тельности, 

отзывчивости и др.  

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и 

родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; 

оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в 

решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанни-ков, дает рекомендации 

родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае необходимости к другим 

специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния 

здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других 

профилей; при поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об 

особенностях его развития и поведе-ия; участвует в родительских собраниях.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана 

следующая система деятельности:  

Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в 

процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по 

всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). Здесь нужно учитывать, что учитель-

логопед должен знать содержание не только тех разделов программы, по которым он 

непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-логопед. 

При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не 

является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-логопеда. Правильное 

планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся праздники, 

развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды деятельности являются 

итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за определенный период. 
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Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны 

работать все специалисты детского сада и воспитатели групп.  

Образовательная деятельность с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи имеет 

определенную направленность:  

-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической работы для 

повышения уровня социальной адаптации ребенка посредством индивидуализации и 

дифференциации воспитательно-образовательного процесса;  

-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Виды услуг: 

-оздоровительные: логоритмика, лечебная физическая культура, спортивные кружки, 

кислородный коктейль.  

-образовательные: обучение изобразительной деятельности, театрализованной де-

ятельности, обучение певческим и хореографическим навыкам.  

-коррекционные: сенсорные игры, игротерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия.  

Особые условия: возможность присутствия родителей, четкое расписание НОД, не 

меняющийся интерьер, наличие мест для уединения. Индивидуальные занятия педагог-

психолог, учитель- логопед проводят в оснащенном кабинете, используя специальный 

инвентарь.  

Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют профессиональные 

функции:  

-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной диагностики;  

-проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения);  

-сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

-аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного маршрута).  

Коррекционно-развивающее направление -предполагает комплекс мер, воздействующих 

наличность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными 

видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков разви-тия. Воспитание и 

обучение детей с ТНР, как и нормально развивающихся дошкольников, осуществляется в двух 

формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. Ведущая роль в 

коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю- логопеду. Педагоги должны 

обеспечить субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, 

искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 

ребенка.  

Занятия с учителем-логопедом проходят 2 раза в неделю и длятся 15 – 20 минут. Занятия с 

педагогом – психологом проходят 1 раз в неделю и длятся 15 -20 мин. При такой организации 

ребенок не остается без внимания педагога. Эффективность работы зависит от совместных 

усилий учителя-логопеда и родителей.  

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе такого взаимодействия 

удается вооружить сотрудников теоретическими и практическими знаниями в области 

коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А также сформировать необходимые 

умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим опытом, выработать 

потребность в непрерывном самообразовании.  

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в специально 

организованной пространственно-речевой среде.  

Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом ведущих линий 

речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивает интеграцию 

речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического развития ребенка. 
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Реализация этой установки обеспечивается гибким применением тради-ционных и 

нетрадиционных средств развития: кукло- и сказкотерапии, кинезотерапии, психогимнастики, 

артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, логоритмики. 

При этом щадящий режим, индивидуальный подход, общеукрепляющее лечение, 

доброжелательность, педагогическая поддержка выходят на первый план. Таким образом, 

создание единого педагогического пространства способствует эффективному взаимодействию 

всех специалистов ДОУ и семьи в преодолении речевых нарушений дошкольников.  
 
 
 

 
 
3.9. Перспективы по совершенствоаванию и развитию содержания Программы 

 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка: 

      – нормативных и -методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, -методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогв, 

реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы предусмотрено методическое сопровождение.  

3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы.  

 
 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 
АОП разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ, регулирующими деятельность 
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учреждения дошкольного образования: 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 
16 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;   

17.Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 «О 
разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;   

18. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области от 
6.04.2016  «Методические рекомендации  по организации специальных условий получения 
образования детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК 
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3.7. Перечень литературных источников 

 
В дополнение к программе на логопункте используются методические рекомендации 

следующих авторов:  
Филичева Т.Б., Туманова Т.Б. «Дети с ФФНР. Обучение и воспитание» М.: Гном и Д,  
2000. 
 
С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребёнка говорить и читать» I, II, III период М.:ГНОМ и 

Д, 2008 г.  
Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» Пособие для логопедов. М.: Владос,  
2003. 
 
Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], 

[л]». Пособие для логопедов. СПб: КАРО, 2006. 
 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». Пособие для Ярош Е.А. «Путешествие по городу Красивой речи». 

Екатеринбург: Центр проблем Детства, 2001.  
Карельская Е.Г. «Логопедическая азбука для говорунов и грамотеев» М.: Дрофа, 2007. 
Скворцова И. «Логопедические игры + CD. Для детей 4-6 лет». М., ОЛМА Медиа Групп, 

2007. 
 
Школьник Ю.К. «Логопедия. Пособие по автоматизации свистящих, шипящих и сонорных 

звуков». М., Эксмо, 2006. 
 
Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Методические рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей к частям 1, 2; 3, 4. М.:РАО, 2007. 
 
Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях; Ль; С; З; Ц; Ш; Ж;, Р; Рь; 

Ч,Щ» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 и используются рабочие тетради: 
 
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребёнка говорить и читать» альбом для индивидуальной 

работы № 1, 2, 3 М.:ГНОМ и Д, 2008 г. 
 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашние тетради по автоматизации звуков С, З,Ц; 

С’, З’; Ш, Ж; Ч, Щ; Л; Л’; Р; Р’- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
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