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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

  Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее Программа) разработана в 

соответствии ФОП ДО. 
  Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому. 
Используются парциальные программы: Е.В. Колесникова "Математические ступеньки», О.А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», И. Каплунова, «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 
 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:    

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. №1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

• Конституция РФ, ст. 43, 72., конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

•  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 

года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.01.2019 г. №32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам –образовательным программам дошкольного образования» от 30 

августа 2013 №1014 

• «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи» 2.4.3648 – 20 (пост. от 28.09.2020г. №28) 

• Устав ДОУ, Образовательная программа ДОУ. 
 

1.2 Цели и задачи реализации программы 
Целью рабочей программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 
 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 

•   приобщить детей старшей группы к базовым ценностям российского народа - жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 
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•   структурировать содержание образовательной деятельности на основе учёта возрастных 

и индивидуальных особенностей развития; 

•   создать условия для равного доступа к образованию для детей старшего дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

•    ориентировать охрану и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

•   обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

•   обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

•   достичь детьми на этапе старшего дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ общего образования. 
 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Задачи парциальной программы  Е.В. Колесникова "Математические ступеньки» 
1. Формировать общее представление о множестве и числе, навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 20;  
2. Знакомить с составом числа, с математическими знаками;  
3. Учить детей решать простейшие арифметические задачи, учить соотносить количество 

предметов с соответствующей цифрой, сравнивать множества,  
4. Развивать логическое мышление, самостоятельность при выполнении поставленной 

задачи,  мелкую моторику, глазомер, инициативу;  
5. Воспитывать внимание, организованность, самостоятельность и интерес к познанию. 
 
Задачи программы «Ритмическая мозаика»:  
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 
 5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
 6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 
Задачи парциальной программы О.А . Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  
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2.Обеспечивать равные возможности для полноценного развития детей в возрасте от 2 до 7 лет 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность целей и задач, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;  
4. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с  

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  
развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как  
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный  
процесс на основе духовно-нравственных и социально - культурных  
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах  
человека, семьи, общества;  

6.  Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности  
здорового образа жизни, развивать эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности;  
7.Формировать разнообразную, вариативную образовательную среду,  

соответствующую возрастным, индивидуальным, физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и 

их ресурсов, что позволит развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  
8.  Обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях  

дошкольного образовательного учреждения педагогическую поддержку семьи в целях повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 
Годовые задачи 2024 – 2025 г. 
Формировать предпосылки гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину, через туристическо-
краеведческую деятельность; 

Развивать предпосылки инженерно-технического мышления у детей дошкольного возраста 

через дидактические игры, созданные на основе моделирования и конструирования; 
Развивать творческое воображение и речи у детей 5-6 лет посредством технологии 

сторителинг.  
 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»)  
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 
  

1.4 Планируемый  результат. 
 
1.Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  
2.Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения.  
3.Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  
4.Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.  
5.Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  
6.Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  
7.Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  
8.Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем.  
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9.Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  
10.Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.  
11.Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать.  
12.Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество.  
13.Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует.  
14. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  
15. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования.  
16. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности.  
17. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  
18. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
19. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира.  
20. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  
21. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке 

и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  
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22. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 
 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

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

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

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

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

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

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

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 
 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-
красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
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геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым 

и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

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

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

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

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

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности 

и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 
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сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 

2. Содержательный  раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

Образователь

ная область 
Содержание образовательной деятельности 

«Социально – 
коммуникативное 

развитие» 

1) В сфере социальных отношений. 
 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и 

уверенность в себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их 

правами. Обогащает представления детей о расширении форм поведения и 

действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, 

сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 
 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их 

выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. 

Анализирует с детьми причины и события, способствующие 

возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта 

детей, произведений литературы и изобразительного искусства, 

кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры 

эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 
 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной 

помощи больному члену семьи. 
 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского 

коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; 

стремиться к деловому сотрудничеству; в совместной деятельности 

ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в 

достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное 

преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 
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причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 

совместной деятельности со сверстниками. 
 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и 

установление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию 

детьми последствий несоблюдения принятых правил. 
 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами 

(доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, 

извините, спасибо). 
 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), 

воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. 

Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных 

представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает 

чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 
 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 

Расширяет представления о государственных символах России - гербе, 

флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей 

форме. Обогащает представления детей о том, что Россия - большая 

многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, 

традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности 

детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и 

обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 
 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба Российской 

Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, 

посвященными празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям 

Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, 

поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 

отклик и чувство гордости. 
 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 
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любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно 

так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных 

объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и 

памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает 

проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с 

событиями военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее). 
 

3) В сфере трудового воспитания. 
 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего 

(сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. 

Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными 

профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между 

профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в 

соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, 

инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых 

действий в соответствии с целью, результат): продавец продает товар 

покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит 

товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 
 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том 

числе цифровой, ее разнообразии, создает образовательные ситуации для 

знакомства детей с конкретными техническими приборами, показывает, как 

техника способствует ускорению получения результата труда и облегчению 

труда взрослых. 
 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о 

товаре, формирует представление о финансовой грамотности человека, 

обсуждает с детьми назначение денег и их участие в процессе приобретения 

товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, 

развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и 

услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 
 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей 

в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, 

расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает 

проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач 

родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для 
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развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: 

вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, 

погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому 

подобное. 
 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых 

поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой 

трудовые поручения для получения единого трудового результата. 
 

4) В области формирования безопасного поведения. 
 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в 

том числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, 

где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, 

что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с 

детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, 

постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным 

действиями человека и опасными последствиями разрешения ситуации 

(наступил на люк - чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке - 
мальчик упал на острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными 

вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать 

опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, 

представленным на картинках. 
 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где 

можно было бы применить навыки безопасного поведения: организует 

игровые и проблемные ситуации, решая которые ребенок может закрепить 

правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание 

общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в 

общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает 

их творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную 

литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои 

попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, 

чтобы избежать опасности. 
 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, 

цифровыми ресурсами. 
«Познаватель

ное развитие» 
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 
 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные 

оттенки; расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
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сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические 

фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать 

сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Посредством 

игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми 

умений выделять сходство и отличие между группами предметов, 

сравнивать предметы по 3 - 5 признакам, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений. Формирует 

представления о том, как люди используют цифровые средства познания 

окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их 

безопасного использования; 
 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов 

познавательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности 

за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных 

форм совместной познавательной деятельности показывает детей 

возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения 

способов ее решения, поощряет проявление инициативы, способности 

формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 
 

2) Математические представления: 
 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах 

десяти педагог совершенствует счетные умения детей, понимание 

независимости числа от пространственно-качественных признаков, 

знакомит с цифрами для обозначения количества и результата сравнения 

предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к 

пониманию отношений между рядом стоящими числами; 
 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды 

предметов, различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах десяти на основе непосредственного сравнения, 

показывает взаимоотношения между ними; организует освоение детьми 

опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с 

помощью условной меры; обогащает представления и умения 

устанавливать пространственные отношения при ориентировке на листе 

бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, 

неделя, месяц, год. 
 

3) Окружающий мир: 
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педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе, о 

государственных праздниках России, памятных исторических событиях, 

героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и 

народов мира; 
 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных 

национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; 

развивает интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет 

представления о других странах и народах мира, понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 
 

4) Природа: 
 

педагог формирует представления о многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе 

жизни поведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, 

выделять признаки, группировать объекты живой природы по их 

особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет 

внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, 

тепло, вода, воздух, питание); создает ситуации для понимания 

необходимости ухода за растениями и животными относительно их 

потребностей; 
 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для 

ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя 

представления об объектах неживой природы, как среде обитания 

животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления 

о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние деревьев, 

покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о 

деятельности человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор 

урожая, народные праздники и развлечения и другое); способствует 

усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую 

природу. 
«Речевое 

развитие» 
1) Формирование словаря: 
 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, 



16 
 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные 

характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: 

объединять их в группы по существенным признакам. 
 

2) Звуковая культура речи: 
 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, способствует освоению правильного произношения 

сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражняет в чистом звукопроизношении 

в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

формирует умение использовать средства интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 
 

3) Грамматический строй речи: 
 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать 

в речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только 

множественное или только единственное число, глаголы "одеть" и "надеть", 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 
 

4) Связная речь: 
 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует 

умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников, обогащает представления детей о правилах речевого этикета, 

развивает умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по 

собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов 

реплик; 
 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; 

использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); 

принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в коллективных 

разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации 

для развития диалогической речи; 
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педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 
 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у 

детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи - доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, 

в повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в 

текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их 

при сочинении загадок, сказок, рассказов. 
 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
 

педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных 

языков, термины "слово", "звук", "буква", "предложение", "гласный звук" и 

"согласный звук", проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, 
трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные 

звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении. Педагог 

развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, 

штриховки, мелких мозаик. 
 

«Художестве

нно – эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 
 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе 

художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания 

об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей 

эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. 

Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
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раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 

предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, 

пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 
 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их 

передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения 

фигур. Способствует у детей овладению композиционными умениями: учит 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог 

закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
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карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 
 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений ("Кого 

встретил Колобок", "Два жадных медвежонка", "Где обедал воробей?" и 

другие). Развивает у детей композиционные умения, учит располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и тому подобное). 
 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомит с ее цветовым 

строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие 

используемых элементов. Продолжает знакомить детей с Городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для 

украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-
Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-
майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и другое). Для развития творчества в декоративной 

деятельности педагог учит детей использовать декоративные ткани, 

предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит 

ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 
 

Лепка: 
 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Педагог 

продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение 
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лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

"Курица с цыплятами", "Два жадных медвежонка нашли сыр", "Дети на 

прогулке" и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог развивает у детей 

творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки 

аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 
 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у детей умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 
 

Аппликация: 
 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и другое). С целью создания выразительного образа педагог учит 

детей приему обрывания. Побуждает детей создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 
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Прикладное творчество: 

 
педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно соединяя части. 

Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для 

родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные 

украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 
 

Конструктивная деятельность. 
 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки 

и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. Знакомит детей с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. 

Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
 
Музыкальная деятельность. 
 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 
2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от "ре" первой октавы до "до" второй октавы, 
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брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 
3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 
4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у 

детей формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки 

инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных 

игровых ситуациях. 
5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у 

детей танцевальное творчество; помогает придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 
6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к 

активным самостоятельным действиям. 
Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для 

реализации музыкальных способностей ребенка. 
 

Театрализованная деятельность. 
 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального 

искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет 

представления детей в области театральной терминологии (акт, актер, 
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антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и 

инициативы для каждого ребенка, поддерживает различные творческие 

группы детей. Развивает личностные качества (коммуникативные навыки, 

партнерские взаимоотношения). Способствует развитию навыков передачи 

образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). 

Создает условия для показа результатов творческой деятельности, 

поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов. 
 

Культурно-досуговая деятельность. 
 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и 

пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, 

рисование, пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной 

культуры. Знакомит с историей возникновения праздников, учит бережно 

относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Поддерживает 

желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует 

внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия 

(сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими народными 

традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет 

желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 
 

«Физическое 

развитие» 
Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей 

разнообразными физическими упражнениями, поддерживает детскую 

инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 

качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для 

освоения элементов спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет 

осознанное выполнение упражнений и соблюдение правил в подвижных 

играх; поддерживает предложенные детьми варианты их усложнения; 

поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских 

взаимоотношения со сверстниками. 
 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, начинает формировать элементарные 

представления о разных формах активного отдыха, включая туризм, 

способствует формированию навыков безопасного поведения в 

двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных 

представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные 

праздники и досуги с соответствующей тематикой. 
 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 
Основные движения: 



24 
 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической 

скамейке, направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег 

за ним и ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу 

стоя и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание 

мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5 - 6 м; метание в цель одной и 

двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы 

(мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в 

другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4 - 5 раз подряд; 

перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную 

корзину; 
ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой 

на ладони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на 

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

кеглями; переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в 

туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья 

и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под 

скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 
ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в 

полуприседе, мелким и широким шагом, перекатом с пятки на носок, 

гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3 - 4 м; ходьба "змейкой" без 

ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая 

повороты; 
бег: бег в колонне по одному, "змейкой", с перестроением на ходу в пары, 

звенья, со сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и 

увертыванием; высоко поднимая колени; между расставленными 

предметами; группами, догоняя убегающих и убегая от ловящих; в 

заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный 

бег 1,5 - 2 мин; медленный бег 250 - 300 м; быстрый бег 10 м 2 - 3 - 4 раза; 

челночный бег 2 x 10 м, 3 x 10 м; пробегание на скорость 20 м; бег под 

вращающейся скакалкой; 
прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги 

скрестно-ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед 

собой, над головой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед через начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с 

места предметов высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное 

место; подпрыгивание на месте 30 - 40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на 

одной ноге 10 - 15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3 - 
4 м; на одной ноге (правой и левой) 2 - 2,5 м; перепрыгивание боком 

невысоких препятствий (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 

20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с 

разбега; 
прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную 

скакалку (высота 3 - 5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на 
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другую с места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через 

вращающуюся скакалку; 
упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической 

скамье на одной ноге; поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя 

на скамье; пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем 

на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки 

(с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; 

кружение парами, держась за руки; "ласточка". 
Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, 

которые дети самостоятельно и творчески используют в игровой и 

повседневной деятельности. 
Общеразвивающие упражнения: 
- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх 

(одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с 

хлопком впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в 

другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и 

разжимание кистей; 
- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны 

вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, 

сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на 

спине; 
- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное 

поднимание и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; 

захватывание предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с 

места на место. 
  Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с 

разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, 

скакалкой и другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных 

положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на 

четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; 

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

инициативу, самостоятельность и поощряет комбинирование и 

придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. Разученные 

упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 
Ритмическая гимнастика: 
музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих 

упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, 
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утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры.  
  Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим 

характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблука", вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением 

темпа, легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой 

галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением 

вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и 

в парах, комбинации из двух - трех освоенных движений. 
Строевые упражнения: 
педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по 

росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на 

месте и при передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед 

руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, 

кругом переступанием и прыжком; ходьба "змейкой", расхождение из 

колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 
2)  Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать 

основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество 

движений и поощряет соблюдение правил, помогает быстро 

ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, 

проявлять находчивость, целеустремленность. 
  Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание 

помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой 

группой сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает 

проявление нравственно-волевых качеств, самостоятельности и 

сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к 

победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие 

способности, поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, 

придумывание новых вариантов, комбинирование движений). 
   Способствует формированию духовно-нравственных качеств, 

основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. 
3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в 

зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных 

и климатических особенностей. 
 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 - 6 м) и 

полукона (2 - 3 м); знание 3 - 4 фигур. 
 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди; игра по упрощенным правилам. 
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Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

педагогом. 
Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание 

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

упрощенным правилам. 
4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем 

воздухе в зависимости от условий: наличия оборудования и климатических 

условий региона. 
 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в 

гору, с торможением при спуске с горки. 
 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; 

повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон 

прямо "ступающим шагом", "полуелочкой" (прямо и наискось), соблюдая 

правила безопасного передвижения. 
 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с 

разворотом, с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая 

правила безопасного передвижения. 
 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и 

лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, 

погружаясь в воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание 

под водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой в спокойном 

темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным 

способом. 
 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает 

уточнять и расширять представления детей о факторах, положительно 

влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, 

занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формировать 

представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, 

бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная 

гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях 

российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления 

здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 

взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, 

гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании 

спортивным инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе 

туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к 
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здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, 

правильно питаться, выполнять профилактические упражнения для 

сохранения и укрепления здоровья). 
 

6) Активный отдых. 
 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 

раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание 

праздников составляют ранее освоенные движения, в том числе, 

спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры. 
 

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 30 - 40 минут. 

Содержание составляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-
ритмические упражнения, творческие задания. 

 
Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения 

к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую 

тематику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим 

спортивным событиям, включать подвижные игры народов России. 
 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 

оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 
 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей 

непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно 

удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. 

Время перехода в одну сторону составляет 30 - 40 минут, общая 

продолжительность не более 1,5 - 2 часов. Время непрерывного движения 

20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог 

формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе 

ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в 

подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской 

прогулки, организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на 

местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, 

осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми 

разнообразные подвижные игры во время остановки. 
 

 

2.2.Учебный план 

         Нормативной базой для составления учебного плана является: 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ( в ред. Федерального 

закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ)  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

14.11.2013 г. № 30384;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.01.2019г №32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30 

августа 2013 № 1014 
- «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления молодежи» 2.4.3648 – 20 (пост. от 28.09.2020г. №28)  
- Устава БДОУ СМО «Детский сад №21». 
- Основная общеобразовательная программа БДОУ СМО «Детский сад №21» разработанная 

на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой 
Основными задачами планирования  являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к содержанию и организации образовательного процесса в БДОУ.  
В структуру учебного плана БДОУ СМО «Детский сад № 21» входят: обязательная часть 

НОД, которая реализует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и часть НОД, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

учитывает особенности БДОУ. Обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательного процесса реализуются во взаимодействии друг с другом. 
В БДОУ СМО «Детский сад № 21»  используются следующие программы: 

• Основная общеобразовательная программа БДОУ СМО «Детский сад № 21», 

разработанная на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 
Содержание программы способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного 

возраста по основным направлениям: 

• физическое развитие; 
• познавательно; 

• речевое;  
• художественно-эстетическое; 
• социально-коммуникативное. 
  Основная цель образовательного процесса ДОУ:  
Реализация  образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление 

комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Содержание образовательного процесса включает совокупность пяти образовательных 

областей: 

• «Социально – коммуникативное развитие», 
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• «Познавательное развитие», 

• «Речевое развитие», 
• «Художественно – эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие». 
Они обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
Различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня (как по 

обязательной части планирования, так и по части формируемой участниками образовательного 

процесса). В первой половине дня в группах старшего дошкольного возраста – не более трех занятий. 
В группах старшего дошкольного возраста НОД во второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-
х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка. При построении 

образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области  решаются и в ходе реализации других областей 

Программы.  
           В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности  детей к школьным 

условиям обучения. Количество НОД и её продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В середине учебного года (январь) для детей дошкольного 

возраста организуются недельные каникулы.  
Учебный план предусматривает перечень НОД с детьми и их количество для каждой 

возрастной группы. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени НОД. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей   старшей группе 15. 
Продолжительность НОД по 25 мин. 
В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, т.е. выполнение 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. 

И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса включает в себя следующие парциальные программы: 

•  Е.В. Колесникова "Математические ступеньки»,  
•  О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»,  

• А. И. Буренина «Ритмическая мозайка». 
Таким образом, общее астрономическое время НОД в неделю по возрастным группам с 

учетом обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений для 

детей старшей группы  – 13 НОД (5 ч  25 м) в неделю.  
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Сетка непосредственно-образовательной деятельности. 
Основная часть 
№ 

п/п 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 
1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 
2 Развитие речи 2 занятия в неделю 
3 Подготовка к обучению грамоте 1 занятие в 2 недели 
4 Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 
1 занятие в неделю 

6 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 занятия в неделю 

7 Музыкальная деятельность 1 музыкальное занятие в неделю 
8 Чтение художественной литературы 1 занятие в 2 недели 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
9 Е.В. Колесникова "Математические 

ступеньки» 
Математическое и сенсорное развитие 
 

1 занятие в неделю 

10 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию».  
Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

1 занятие в неделю 

11 Каплунова, И.Новоскольцева 

программа «Ладушки». 
Музыкальное занятие 

1 музыкальное занятие в неделю 

Всего в неделю 13 занятий в неделю 
 
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Содержание Совместная 

деятельность 
Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Социально-
коммуникативное 

развитие 
1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 
 
 
 

Интегрированная 

деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение, Чтение 
Беседа 
Досуг 
 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 
 
 
 
 
 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Формирование 

основ безопасности 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 
 
Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 
Чтение 
Беседы 
Труд в уголке природы 
 
 
Наблюдение 
Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие 

ситуации, 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие 

игры 
 
 
 
 
Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые 

поручение 
Дежурство 
 
Наблюдение на 

прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 
Наблюдение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 
 

Познавательное 

развитие 
1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 
 
 
 
 
 
2. Познавательно- 
исследовательская 

 
 
Интегрированная 

деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
 
Обучение в условиях 

специально 

 
 
Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Наблюдение 
 
 
 
 
 
 
Игровые 

упражнения 

 
 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 
 
 
 
 
 
 
Игры (дидактические, 

развивающие, 
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деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ознакомление с 

миром природы 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Интегрированная 

деятельность 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Игры -
экспериментирования 
 
Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 
 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Интегрированная 

деятельность 
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие 

игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-
ролевая игра 
Наблюдение 
Развивающие 

игры 
Беседа 
 
 
 
 
 
Трудовые 

поручения, 
Наблюдение на 

прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 
 

подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
Наблюдение 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 
 
 
 
 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
 

Речевое развитие 
1. Развитие речи 
 
 
 
 

 
Интегрированная 

деятельность 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

 
Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Чтение 
 

 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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2. Приобщение к 

художественной 

литературе 
 

игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 
 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с 

пением 

 
 
 
 
 
 
 
 
Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Развивающие 

игры 
Беседы 
Чтение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-драматизации 
 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
1.Приобщение к 

искусству 
 
 
 
 
 
 
 
2. Изобразительная 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Интегрированная 

деятельность 
Игры (дидактические, 

развивающие) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 
 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры –экспериментиро-
вания 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 

 
 
 
Игровые 

упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 
 
 
 
Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие 

игры 
Беседы 
 
 
 
 

 
 
 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
 
 
 
 
 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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3.Конструктивно-
модельная 

деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Музыкальная 

деятельность 

Показ презентаций 
 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 
 
Слушание музыкальных 

произведений 
Экспериментирование 

со звуками 
Музыкально-
дидактические игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 
Показ презентации 

 
 
Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 
 
 
 
Слушание 

музыкальных 

произведений 
Музыкально-
дидактические 

игры 
Беседа 
 

 
 
Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкально-
дидактические игры 

Физическое развитие 
1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интегрированная 

деятельность 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические,   
развивающие 

подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –экспериментиро-

 
Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-
ролевая игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 
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2. Физическая 

культура 

вания 
Досуг 
 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа  
Рассказ 

 
 
 
Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 
 

 
 
 
Игры подвижные 

 
2.4.Взаимодействие с семьей 

 
  В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 
перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства 

непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями 
физического, социально-личностного, Ориентировать родителей на изменения в  
личностном развитии старших 
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 
своей педагогической практике. 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема, 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, Побуждать 

родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
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окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 
Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца. 
 

№ Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 
1. Совместная подготовка к 

учебному году. 
Папки-передвижки Беседы с родителями 

2. Родительские собрания Информация на сайте 

группы 
Консультации 

3. Участие в выставках на 

различную тематику 
Выставки Памятки 

4. Консультация-практикум Санбюллютень Анкетирование 
5. Проект Информационные стенды Памятки 
6. День добрых дел Наглядная агитация Беседы с родителями 
7. Активное участие в 

тематических неделях 
Информация на сайте 

группы 
Памятки 

8. Совместное проведение 

праздников 
Фото отчет Беседа с родителями 

9. Семейный клуб Фото отчет Консультации 
10 Участие в акциях Информация на сайте 

группы 
Беседа с родителями 

11. Совместное участие с детьми в 

конкурсах разного уровня 
Информация на сайте 

группы 
Памятки 

12. Участие родителей в 

пополнении развивающей 

среды 

Информация на сайте 

группы 
Памятки 

13. Сотрудничество родительского 

комитета с сотрудниками ДОУ 
Наглядная агитация Беседы, 

консультации 
14. Изготовление костюмов и 

аксессуаров  для праздников 
Информация на сайте 

группы 
Индивидуальные 

беседы 
15. Совместные субботники Наглядная агитация ,фото 

отчет 
Беседы 

16. Мастер-классы Фото отчет Консультации 
 
17. 

День Открытых Дверей Наглядная агитация. фото 

отчет 
Беседы 

18. Открытые  занятия Информация на сайте Беседы 
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группы 
 
Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям развития и образования 

детей. 
Направления развития и 

образования детей. 
               Формы работы 

Физическое развитие Информирование родителей (законных представителей) о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); - 
стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными играми, прогулками. 
Социально –

коммуникативное развитие 

 

Знакомство родителей (законных представителей) с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в  

них; - привлечение родителей (законных представителей) к 

активному отдыху с детьми; - заинтересовать  родителей 

(законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; - 
сопровождение и поддержка семей воспитанников в 

реализации воспитательных воздействий; - изучение 

традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; - 
проведение совместных с родителями (законных 

представителей) конкурсов, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы. 
Познавательное развитие Ориентировать родителей (законных представителей) на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и 
сверстниками; 

Речевое развитие 
 

Развитие у родителей (законных представителей) навыков 

общения с ребенком; - показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком; - показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. - поддержка стремления родителей (законных 

представителей)  
Художественно – 
эстетическое развитие 

 
 

 

Развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; - привлечение родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения; - раскрытие 

возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 
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2.5 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 
Задачи: 
• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого – 
медико - педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее - ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 
• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
Коррекционно – развивающая работа в образовательном процессе ведется по четырем 

направлениям: коррекция отклонений в интеллектуальном развитии, коррекция речи, коррекция 

эмоционально – личностной сфера, коррекция двигательной сферы. 
Коррекция 

отклонений в 

интеллектуальном 

развитии 

• Болезненная нервозность воспитанников, их быстрая 

утомляемость, возбудимость требует строгой дозировки 

времени отдельных компонентов непосредственно 

организованной деятельности. 
• Детализация материала, его доходчивость; ясное, 

многократное повторения, использование не только слуха, но 

и зрения, осязания. 
• Использование красочно оформленных наглядных 

пособий. 
• Подбор наиболее адекватных видов деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим 

эффектом. 
• В связи с ограниченными возможностями 

воспитанникам давать минимум элементов материала. 
• Обязательно вводить, включая в план работы, игровой 

материал, обогащающий детей представлениями об 

окружающем мире. 
• Занятия с учетом расстройств в поведении, 
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индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Коррекция речи • С помощью артикуляционных упражнений 

способствовать коррекции недостатков речи и развитию речи 

в целом. 
• Совместно с логопедом подбирать речевые 

упражнения для исправления недостатков речи. 
• Проводить на каждом занятии пятиминутные речевые 

упражнения на певческом языке, следить за дикцией детей, 

звучностью и выразительностью речи. 
• Материал для коррекции речи должен удовлетворять 

требования: быть наглядным, красочным, доступным для 

понимания ребенка. 

Коррекция 

эмоционально – 
личностной сфера 

• Для тонизирующего воздействия непосредственно 

организованной деятельности игра на простейших 

музыкальных инструментах. 
• Дополнительное применение методов прямого 

коррекционного воздействия - убеждения и внушения. 
• Для создания теплой эмоциональной атмосферы 

воспитанников подбирать веселые подвижные игры, игры с 

текстом. Создавать условия для работы в парах и подгруппах. 

Проводить игры такие как «Подружились», «Подари улыбку 

друга», «Комплименты», «Круг друзей», «Глаза в глаза» и т.д. 

Коррекция 

двигательной 

сферы 

В образовательной деятельности осуществляется   

• Развитие физических качеств. 
• Накопление и обогащение двигательного опыта у 

детей. 
• Формирование потребности в двигательной 

активности и физического совершенствования. 
• Развитие крупной и мелкой моторики; проведение 

релаксации, пальчиковой, дыхательной и артикуляционной 

гимнастик. 
• Организация развивающих подвижных игр, развитие 

ориентировки в пространстве. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
1) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
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состояний, свойств, качеств; 
2) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

3) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
4) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рас- сказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа; 

8) использует различные виды интонационных конструкций; 

9) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль; 

10) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы - 
заместители; 

11) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений; 

12) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

13) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает 
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

14) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

16) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 
17) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

изображения: времена года и части суток; 
18) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые 

и неречевые средства общения; 
20) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
21) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); 
23) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

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

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 
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их свойства; 
25) знает основные цвета и их оттенки; 

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

27) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
28) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

30) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 
его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

31) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 
 
1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует с педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. Стремится 

к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родите- лей (законных 

представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, актив- но включается, если воображаемую ситуацию создают 

родители (законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения 

других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, 

личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 
2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, 

узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 
действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 
картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 
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легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух- трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 
гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5 - 10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две - три плоскостных геометрических фигуры, а так- же шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

"самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 

На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, вели- чине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
 
Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 
осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает с педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 
5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной 
мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 
 Программа коррекционно-развивающей работы 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по- мощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 
и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 
различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 
- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите- лей), вопросов, 
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связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 
 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 
 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются: 

• состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 
• механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), 
• структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

• наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 
• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 
• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 
• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 
социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров- ней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз- личных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
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• взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушения- ми речи 
можно считать: создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

• использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 
образовательной организацией; 

• реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 
педагогом-психологом; 

• обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТИР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-ляющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под- бор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от- дельные, 
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разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 
компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся до- школьного возраста. 
 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе- ни его готовности 

к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Со- держание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в раз- ных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 
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Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, за- данному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 
Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит 

звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 
включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 
отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 
нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи про- водится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
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возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 
их последовательности. 

 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно- речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 
возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; 
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 
 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 
помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 
Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 
сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 
кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение пред- мета, 
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стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 
формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцирован- но воспринимать 

вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 
определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 
мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или 
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого раз- вития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 
трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 
выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно- двигательных навыков, профилактика 
нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 
речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 
3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 

пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 
формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- нравственных, 
волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 
процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- двигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 
возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел про- стой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 
несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя- 

щие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 
4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
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правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 
кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 
экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с раз- личным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по- вязка, приставочные глаголы с оттеночными 
значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 
милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, 

повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 
(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 
членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле- 

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза об- ратных и прямых слогов 
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в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- пространственные и моторно-
графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-
волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетикофонематическом   недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. 
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на прак тическом 
уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

-  находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 
 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 
 
Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- типологических 
особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционнойпрограмм, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 
освоения; 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной де- 
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ятельности ребенка за счет совершенствования сенсорноперцептивной, аналитико- синтетической 
деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 
речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 
деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 
- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 
- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 
образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональ- ной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявле- ние 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребно- стей обучающихся с ЗПР. 
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 
поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связнойречи; 
- подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия 
иформирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-
действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (за- конным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 
 4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в 
целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 
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В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока является 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 
Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 
На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо 

создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое 

значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и 

мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 
Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом 

этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 
ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 
На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. 
Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, 
внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 
осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 
контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллек тиве детей, 

формировании полноценных межличностных связей; 
- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-
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понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 
- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных пред- ложно-
падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 
диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие 
умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую 

важность. 
В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 
развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 
ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно- операционных и 
регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 
деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 
формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

На III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе 
навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно- понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 
систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя- логопеда, 
учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 
формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 
связной речи, подготовке к обучению грамоте. 

У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 
необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее 

важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 
внеситуативно-личностного общения. 
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Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к во- левым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 
Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, со- здание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 
Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 
Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть 

значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной 
программы и их интеграции в образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 
развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 
ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 
учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 
образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР пред- полагает 
решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого- 
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медико-педагогической комиссии; 
- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 
- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 
образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 
ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 
определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 
одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 
рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетают- ся задачи 
изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образователь- ной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления 

диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно- мониторинговое. 
Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого- диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и 

раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 
- Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в развитии 
ребенка; 

- Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 
также компенсаторных возможностей; 

- Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 

анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: 

а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический критерий при разграничении 
сходных состояний; 

б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-
образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

- Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. В 
условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого 
ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

- Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 
учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и 
перспектив развития основных возрастных новообразований. 

- При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 
сформированности предметной и особенно игровой деятельности - ее основных структурных 
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компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень 
подчинения открытому правилу игры). 

Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, 
общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование 

символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является анализ 
субъективной активности в самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности; 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих программ; 

- Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте 

позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать 

потенциальные возможности развивающегося мозга. 
Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержатель- ной стороны 

деятельности и ее результатов. 
Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение 

для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, 

выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 
Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе освоения 

разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической диагностики. 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 
         Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и 
игровой деятельности. 

   Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные 

потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного 

развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 
 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 
 
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 
Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 
развитии. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  
«Социально- коммуникативное развитие». 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации про- 

граммы коррекционной работы 
Коррекционная направленность 
работы в рамках социализации, 
развития общения, нравственно- го, 
патриотического воспитания. 
Ребенок в семье и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно- 
делового общения с педагогическим работником и 
другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 
чувство доверия и желание сотрудничать с 

педагогическим работником; 
2) создавать условия для ситуативно-делового общения 

с педагогическим работником и другими детьми, 
раскрывая способы совместных действий с предмета- ми, 

побуждая и поощряя стремление обучающихся к 
подражанию; 
3) поддерживать инициативу обучающихся к 
совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 
4) формировать средства межличностного 

взаимодействия обучающихся в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые 
средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различны- ми типами коммуникативных 
высказываний (задавать 
вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 
5)о мере взросления и совершенствования 

коммуникативных возможностей побуждать 

обучающихся к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие обучающихся к вопросам;  
на завершающих этапах дошкольного образования 
создавать условия для перехода ребенка на уровень 
внеситуативно-личностного общения, привлекая его 
внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру педагогических работников; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение 
определенных правил 
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 Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе: 
1) н

а начальных этапах работы пробуждать у ребенка 
интерес к себе, привлекать внимание к его зеркально му 
отражению, гладить по головке, называть ребенка, 
показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

2) р

ассматривать с детьми фотографии, побуждать находить 
себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать 
ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) о

бращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству с 

педагогическим работником, направленности на по- 
лучение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и 
интереса к другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) у

чить выражать расположение путем ласковых 
прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

2) у

чить обучающихся взаимодействовать на положи- 
тельной эмоциональной основе, не причиняя друг другу 
вреда, обмениваться игрушками; 

3) с

оздавать условия для совместных действий обучающихся 

и педагогических работников (игры с одним предметом - 
мячом, с песком, с водой); 

4) и

спользовать психокоррекционные игры и приемы для 

снятия эмоционального напряжения, негативных 
поведенческих реакций; 

5) в

ызывать интерес и положительный эмоциональный 
отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, выпускной праздник в детском саду). 
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 Создание условий и предпосылок для развития у 

обучающихся представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усв ения моральных норм и правил: 
1) ф

ормировать чувство собственного достоинства, 
уважения к другому человеку, педагогическому 

работнику, другим детям через пример (педагогического 
работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) р

азвивать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, 
чтения художественной литературы; 

3) р

азвивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к другим детям, к оказанию 

им помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к родителям (законным представителям), 

педагогическим работником; окружающим детям; 
4) р

азвивать умение разрешать конфликтные ситуации, 
используя диалог, монолог (умение идти на компромисс 
для бесконфликтного решения возникшей проблемы, 

быть терпеливыми, терпимыми и милосердны- ми); 
5) ф

ормировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие 
себя "я хороший" и умения критично анализировать и 
оценивать продукты своей деятельности, собственное 
поведение; 

6) с

оздавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и 
устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а 

также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 
7) с

оздавать условия для обогащения нравственно- 
этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и 

правилах, но давал нравственную оценку своим 
поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в 
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 повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию навыков 

самообслуживания, трудовому 
воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, 

поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный 

отчет, развитие саморегуляции в совместной с 

педагогическим рботником и в самостоятельной 

деятельности: 
1) бережно относиться ко всем проявлениям 

самостоятельности обучающихся в быту, во время 
игры; 

2) з

акреплять навыки самообслуживания, личной гигиены 

с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к 

под- держанию опрятного внешнего вида; содержать в 

по- рядке собственную одежду;  
3) з

акреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, 

используя вербальные и невербальные средства: показ 
и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении 

процессов само- обслуживания, гигиенических 
процедур; 

4) с

тимулировать желание обучающихся отражать в играх 

свой опыт по самообслуживанию, культурно- 
гигиенические навыки, навыки безопасного для 
здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

5) в

оспитывать осознание важности бережного отношения 
к результатам труда человека (предметам быта, одежде, 
игрушкам); 

6) р

азвивать способность к элементарному планирова нию, 

к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной 
хозяйственной деятельности; 

7) с

овершенствовать трудовые действия обучающихся, 
продолжая развивать практические умения, зрительно- 
двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 
8) в

оспитывать у обучающихся желание трудиться вместе 



64 
 

с педагогическим работником на участке Организации, 
поддерживать порядок на игровой площадке; развивать 

умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно- 
бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) с

тимулировать интерес обучающихся к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу 
результатов 

труда; развивать умение обучающихся 

ориентировать- ся на свойства материалов при 
изготовлении поделок; 

10) р

азвивать планирующую и регулирующую функции 

речи обучающихся в процессе изготовления раз- 
личных поделок и хозяйственно-бытового труда, 
заранее распределяя предстоящую работу по этапам, 
подирая необходимые орудия и материалы для труда; 

11) з

акреплять умения сервировать стол по предвари- 
тельному плану-инструкции (вместе с педагогическим 
работником); 

12) р

асширять словарь обучающихся и совершенствовать 

связную речь при обучении их различным видам труда 
и при формировании навыков самообслуживания. 
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Формирование основ 
безопасно- го поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам 

опасности для человека и безопасного поведения: 
1) з

накомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека ин- 
формации; 

2) р

азъяснять назначения различных видов техники и 
технических устройств (от видов транспорта до 

бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники 
безопасности; 

3) р

азвивать, значимые для профилактики детского 
травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 
ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) о

бращать внимание на особенности психомоторики 
обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними прово- 
дить профилактику умственного и физического пере- 
утомления обучающихся в разные режимные моменты; 

5) с

облюдать гигиенический режим жизнедеятельности 
обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и 
щадящий режимы нагрузок; 

6) п

обуждать обучающихся использовать в реальных 
ситуациях и играх знания об основных правилах без- 
опасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами; 
7) с

пособствовать осознанию опасности тех или иных 
предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, ил- 
люстрации, литературные произведения; 

8) с

тимулировать интерес обучающихся к творческим 
играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 
представления о способах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных 

для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять 
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зна-комую игру новым содержанием; 
9) ф

ормировать представления обучающихся о труде 

(сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), 
сотрудник 
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 полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

полицейский), водители транспортных средств, 

работники ин- формационной службы), побуждать их 
отражать полученные представления в игре; 

10) у

чить обучающихся называть и набирать специальные 

номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с 
возрастными и интеллектуальными особенностями 
обучающихся); 

11) ф

ормировать элементарные представления о без- опасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником по 

допустимой продолжительности просмотра 
телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) з

акреплять кооперативные умения обучающихся в 
процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам 
безопасности жизнедеятельности; 

13) р

асширять объем предметного (существительные), 
предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, 

ситуаций по вопросам безопасного поведения; 
14) о

бъяснять семантику слов по тематике, связанной с 
безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 
правила движения, информационные, запрещающие, 
предупреждающие знаки); 

15) п

оощрять проявления осмотрительности и осторожности 
у обучающихся в нестандартных и потенциально 
опасных ситуациях; 

16) р

асширять, уточнять и систематизировать представления 
обучающихся о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира: 

обучающиеся должны понимать последствия своих 
действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 
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клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять 

водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 
разводить огонь только в специально оборудованном 
месте и в присутствии родителей (законных 
представителей), педагический работников, перед 
уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной 

тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 

знания о правилах безопасного поведения, но 
информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Познавательное развитие". 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность работы по 

сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно- 
практической деятельности: 

1) р

азвивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную активность 
посредством создания насыщенной предметно- 
пространственной среды; 

2) р

азвивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 
обучения; 

3) р

азвивать сенсорно-перцептивные способности 

обучающихся, исходя из принципа целесообразности и 
без- опасности, учить их выделению знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на 
вкус; 

4) о

рганизовывать практические исследовательские 

действия с различными веществами, предметами, 
мате- риалами, постепенно снижая участие и помощь 

педагогического работника и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 
5) у

чить приемам обследования - практического соотнесения 
с образцом-эталоном путем прикладывания и 

накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и 
тактильно- 

двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 
6) р

азвивать анализирующее восприятие, постепенно 
подводить к пониманию словесного обозначения при- 
знаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) ф
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ормировать полноценные эталонные представления 
о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

пере- водить ребенка с уровня выполнения инструкции 
"Дай 

 такой же" к уровню "Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, 
формы, ве- личины, фактуры материалов; 

8) ф

ормировать у обучающихся комплексный алгоритм 
обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения 
максимального количества свойств и признаков; 

9) р

азвивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными 
образцами и с реальными предметами; 

10) у

чить обучающихся собирать целостное изображение 
предмета из частей, складывать разрезные картинки, 
постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 
11) р

азвивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 
материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) р

азвивать глазомерные функции и умение ориентироваться 

в сериационном ряду по величине, включать элементы в 

ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 
13) р

азвивать умение оперировать наглядно 

воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 
принципа тклассификации; 

14) з

накомить обучающихся с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их 
идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 
15) р

азвивать мыслительные операции анализа, синтеза, 
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сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 
классификации на основе выделения наглядно 
воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 
направленность в работе по 

развитию кон- 
структивной деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, 
нагляднообразного мышления, способности к 
моделированию: 

1) ф

формировать интерес к конструктивным материалам и 
их игровому использованию: демонстрация продуктов 
конструирования (строительство загонов и домиков для 
зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) р

азвивать интерес к конструированию и побуждать к 
"опредмечиванию", ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя 

стремление обучающихся называть "узнанную" 
постройку; 

3) ф

ормировать у обучающихся желание подражать 
действиям педагогического работника; побуждать к 
совместной конструктивной деятельности при 
обязательном речевом сопровождении всех 
осуществляемых действий; 

4) у

чить обучающихся видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и вспомогательные части, 
устанавливая их функциональное назначение, определяя 
соответствие форм, размеров, местоположения в 
зависимости от задач и плана конструкции; 

5) ф

ормировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием 
накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); 
уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 
воссоздания целого из частей; 

6) р

азвивать умение действовать двумя руками под кон- 
тролем зрения в ходе создания построек; 

7) р

азвивать операционально-технические умения обу- 
чающихся, используя разнообразный строительный ма- 
териал; 

8) с

Совершенствовать кинестетическую и кинетическую 
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основу движений пальцев рук в процессе занятий с 
кон- структивным материалом, требующим разных 

способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, 

установка детали на де- таль, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 
9) у

чить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания обучающихся использовать как 

указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания; 
10) п

обуждать к совместному с педагогическим 

работником, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 
11) д

ля старших дошкольников организовывать 
конструктивные игры с различными материалами: 

сборно- разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами; 
12) п

оложительно принимать и оценивать продукты 
детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то 
же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 
стремиться их исправить; 

закреплять представления обучающихся об архитектуре 

как искусстве и о строительстве как труде по со- зданию 

различных построек, необходимых людям для жизни и 
деятельности; 

14) з

акреплять представления обучающихся о форме, 
величине, пространственных отношениях элементов в 
конструкции, отражать это в речи; 

15) з

акреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по 

величине, рас- положению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные 
отношения; 
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 16) ф

ормировать способность к анализу и воспроизведению 
конструкций по предметному образцу, чертежу, 
силуэтному изображению; выполнять схематические 
рисунки и зарисовки построек; 

17) у

чить обучающихся использовать в процессе 

конструирования все виды словесной регуляции: отчет, 
со- провождение и планирование деятельности; упражнять 
обучающихся в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения 
задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) р

азвивать творческое воображение обучающихся, 
использовать приобретенные конструктивные навыки 

для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-
конструктивных, сюжет- но-ролевых, театрализованных и 
подвижных игр; 

19) у

чить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с 
предварительным планированием и заключительным 
словесным ответом). 

Коррекционная 
направленность работы по 

формированию эле- ментарных 

математических представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития 
элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 
1) ф

ормировать умения сравнивать предметы, объединять 
их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), 
составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

2) с

овершенствовать навыки использования способов 
проверки (приемы наложения и приложения) для 
определения количества, величины, формы объектов, 

их объемных и плоскостных моделей; 
3) с

оздавать условия для практических действий с до- 
числовыми множествами, учить практическим способам 
сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) у

делять особое внимание осознанности действий 
обучающихся, ориентировке на содержание множеств 
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 при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 
Развивать понимание количественных отношений, 
количественной характеристики чисел: 

1) у

чить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 
прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании 
прослеживания глазами; 

2) у

чить выделять определенное количество предметов из 
множества по подражанию и образцу, после пересчета и 

без него, соотносить с количеством пальцев, пало- чек и 

другого символического материала, показывать решение 
на пальцах, счетных палочках; 

3) п

ри затруднениях в использовании математической 
символики уделять внимание практическим и активно- 
пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) п

родолжать учить обучающихся образовывать после- 
дующее число, добавляя один объект к группе, а также 
предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) с

овершенствовать счетные действия обучающихся с 
множествами предметов на основе слухового, тактильного 
и зрительного восприятия; 

6) з

накомить обучающихся с количеством в пределах пяти - 
десяти (возможный предел освоения детьми чисел 
определяется, исходя из уровня их математического 
развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

7) п

рорабатывать до полного осознания и понимания 

состав числа из единиц на различном раздаточном 
мате- риале; 

8) р

азвивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать 

знакомые цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 
друга изображений, соотносить их с количеством 
объектов; 

9) у
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чить возможным способам изображения цифр: рисованию 
на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию 

из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 
проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) ф

ормировать у обучающихся умение называть числовой 

ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру 
к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди 
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 других изображений (букв, схематических 
изображений объектов, геометрических фигур) и называть 

их обобщающим словом. 
 
Знакомство обучающихся с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 
1) п

риучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
2) п

рименять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй - другую, 
третий задает вопрос); 

3) з

накомить обучающихся с различными символическими 
обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 
указателей, объединительных и разъедини- 

тельных линий; 

4) у

чить обучающихся придумывать задачи по предложенной 
наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их 
в пределах усвоенного состава числа; 

5) р

азвивать зрительное внимание, учить замечать: изменения 
в цвете, форме, количестве предметов; 

6) в

ызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-
драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 
вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры), в пределах пяти - десяти и включать 

сформированные представления в предметно-
практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) з

акреплять представления о частях тела на начальных 
этапах работы; 

2) р

азвивать у обучающихся способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-
внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем 

соотносить с правой и левой рукой правую и левую 
стороны тела; 

3) р
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азвивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-
внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) у

чить воспринимать и воспроизводить пространственные 
отношения, между объектами по подражанию, образцу и 
словесной инструкции; 

5) о

бращать внимание на понимание и употребление 
предлогов с пространственным значением; 

6) о

бращать особое внимание на относительность  
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 пространственных отношений при передвижениях 

в различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 
7) с

оздавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственно- го 
двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве 
в заданном направлении по указательному жесту, с 
помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 

определенные действия с предметами и отвечать на 
вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) з

акреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при 
этом движением руки и указательным жестом; 

9) р

азвивать ориентировку в линейном ряду, выполняя 
задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, 

а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в об- 
ратном порядках; 

10) ф

ормировать ориентировку на листе, закреплять при 
выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) ф

Формировать ориентировку в теле человека, стояще- го 
напротив; 

12) п

обуждать обучающихся перемещать различные предметы 
вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, 

по кругу (по словесной инструкции педагогического 
работника и самостоятельно); 

13) с

Соотносить плоскостные и объемные формы в процессе 

игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 
геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

14) ф

Формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) ф

Формировать представления обучающихся о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, 
закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 
16) з
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накомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая 

линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", 

"незамкнутая линия", закрепляя в практической 
деятельности представления обучающихся о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 
проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий 

дней недели, месяцев, так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 
2) и

спользовать наглядные модели при формировании 
временных представлений; 

3) у

чить понимать и устанавливать возрастные различия 
между людьми; формировать представление о возрастных 

периодах, о том, что родители (законные представители), 

педагогические работники тоже были маленькими; 
4) ф

ормировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных 

зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - 
что чем стало?); 

5) р

азвивать чувство времени с использованием песочных 
часов. 
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Коррекционная 
направленность работы по 

формированию целостной 

картины мира, расширению 
кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 
естественно-научных представлений: 

1) ф

ормировать у обучающихся комплексный алгоритм 
обследования объектов (зрительно-тактильнослуховой 
ориентировки) для выделения максимального количества 
свойств объекта; 

2) о

рганизовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания 

обучающихся к различению природных звуков (гром, шум 

ветра, шуршание насекомых), к изменению световой 
освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц; 
3) ф

ормировать связи между образом объекта и 
обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает), особенно у 

обучающихся с недостатками зрительного восприятия и 
слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 
4) о

бучать обучающихся на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать 

свои впечатления, используя вербальные и невербальные 
средства (с опорой на схемы); 

5) и

спользовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 
повышающие эффективность восприятия; 

организовывать опытно-экспериментальную 

деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 
предметов и материалов, для развития логического 
мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). Создание  
условий для формирования предпосылки экологической 
культуры: 
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 1) с

оздавать условия для установления и понимания 
причинно-следственных связей природных явлений и 
жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия; 
2) о

рганизовывать наблюдения за природными объекта- ми и 

явлениями в естественных условиях, обогащать 
представления обучающихся с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 
(сужение объема, замедленный темп, недостаточная 
точность); 

3) р

азвивать словесное опосредование воспринимаемой 
наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать 
словарный запас; 

4) в

ызывать интерес, формировать и закреплять навыки 
самостоятельного выполнения действий, связанных с 
уходом за растениями и животными, уборкой помещений, 
территории двора; 

5) р

асширять и углублять представления обучающихся о 

местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений; 
6) п

родолжать формировать умение обучающихся 

устанавливать причинно-следственные связи между 
условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 
7) р

асширять и закреплять представления обучающихся о 

предметах быта, необходимых человеку (рабочая, по- 
вседневная и праздничная одежда; обувь для разных 

сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 
отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

8) ф

ормировать и расширять представления о Родине: о 
городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических 
событиях, обогащая словарный запас; 

9) р
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асширять и уточнять представления обучающихся о 
макросоциальном окружении (улица, места обществен- 
ного питания, места отдыха, магазины, деятельность 
людей, транспортные средства); 

10) у

глублять и расширять представления обучающихся о 
явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 
связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 
растений в различных климатических условиях; 

11) р

асширять представления обучающихся о праздниках 

(Новый год, День рождения, Выпускной праздник в 
детском саду, День учителя, День защитника Отечества, 
День города, День Победы, спортивные праздники); 

12) р

асширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 
игрового опыта обучающихся. 
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Коррекционная 
направленность в работе по 

развитию высших психических 
функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) с

тимулировать и развивать опосредованные действия как 
основу наглядно-действенного мышления, создавать 
специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и 
орудий; 

2) п

оддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 
зрительного соотнесения; 

3) р

азвивать способность к анализу условий наглядной 
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 
поиска вспомогательных средств (достать недоступный 
руке предмет; выловить из банки разные предметы, ис- 
пользуя соответствующее приспособление); 

4) з

накомить обучающихся с разнообразием орудий и 
вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 
предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 
грабельками, наборами для песка; 

5) ф

ормировать у обучающихся операции анализа, срав- нения, 

синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 
6) у

чить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных 
объектов в определенной последовательности, сначала с 
помощью педагогического работника, затем 

самостоятельно; 
7) у

чить умению узнавать объемные тела по разным 
проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 
точного узнавания, выполнять графические изображения 
деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) р

азвивать антиципирующие способности в процессе 
складывания разрезной картинки и сборно-разборных 
игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных 
рядов; 

10) р

азвивать наглядно-образное мышление в заданиях по 
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узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 
дом - по элементам);  

11) р

азвивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с 
ку- кольной комнатой); 

12) у

чить обучающихся сравнивать предметные и сю- жетные 
изображения, выделяя в них сходные и различ- ные 
элементы и детали (2 - 3 элемента); 

13) р

азвивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 
изображения;  

14) р

азвивать вероятностное прогнозирование, умение 
понимать закономерности расположения элементов в 
линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

15) р

азвивать способность понимать скрытый смыл наглядной 
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 
аналогии на наглядном материале; 

16) ф

ормировать умение делать простейшие умозаклю- чения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 
наблюдении за природными явлениями, при проведении 
опытов, затем на основе имеющихся знаний и представ- 
лений; 

17) о

бращать внимание обучающихся на существенные 
признаки предметов, учить оперировать значимыми 
признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 
выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 
конкретных понятий малого объема; 

18) ф

Формировать обобщающие понятия, учить делать 
обобщения на основе существенных признаков, осу- 
ществлять классификацию; 

19) п

Подводить к пониманию текстов со скрытой мора- лью; 
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Развитие мнестической деятельности: 

1) о

существлять избирательный подбор дидактического 
материала, игровых упражнений, мнемотехнических 
приемов для развития зрительной и слухо-речевой па- 
мяти; 

2) с

овершенствовать следующие характеристики: объем 
памяти, динамику и прочность запоминания, семантиче- 
скую устойчивость, тормозимость следов памяти, ста- 

бильность регуляции и контроля. 
 
Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение 

на ранних этапах работы; 

2) р

азвивать устойчивость, концентрацию и объем вни- 
мания в разных видах деятельности и посредством спе- 
циально подобранных упражнений; 

3) р

азвивать способность к переключению и к распреде- 
лению внимания; 

4) р

азвивать произвольную регуляцию и самоконтроль 

при выполнении бытовых, игровых, трудовых 

действий и в специальных упражнениях. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 
 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
Коррекционная 

направленность работы по 
развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) р

азвивать понимание обращенной речи с опорой на 
совместные с педагогическим работником действия, 
наглядные ситуации, игровые действия; 

2) с

оздавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание 

пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 
связанных с различными видами деятельности; 

3) р

азвивать понимание речи на основе выполнения 

словесной инструкции и подражания с помощью 
куклы- помощника; 

4) в

 процессе работы над лексикой проводить разъяснение 
семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в

 процессе работы над грамматическим строем речи 
привлекать внимание обучающихся к изменению 

значения слова с помощью грамматических форм 
(приставок, суффиксов, окончаний); 

6) п

роводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксальнопрефиксальных 
отношений, сочетать их с демонстрацией действий 
(пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к 
школе предлагать опору на схемы-модели состава сло- ва; 

7) в

 процессе работы над фонематическим восприятием 
обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется 

слово при за- мене твердых и мягких, свистящих и 
шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - 
мишка; дочка - точка); 

8) р

аботать над пониманием многозначности слов русского 
языка; 
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 9) р

азъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 
крылатых выражений; 

10) с

оздавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 
пословиц, образных выражений, поговорок, загадок); 

11) п

ривлекать внимание обучающихся к различным 
интонациям (повествовательным, восклицательным, во- 
просительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации. 
 
Стимуляция речевого общения: 

1) о

рганизовывать и поддерживать речевое общение 
обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к 
внимательному выслушиванию других обучающихся, 
фиксирование внимания ребенка на содержании 
высказываний обучающихся; 

2) с

оздавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 
речи; воспитывать у ребенка отношение к другому 
ребенку как объекту взаимодействия; 

3) п

обуждать к обращению к педагогическому работни- ку, 

другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями 

(то есть к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 
4) о

бучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны 

речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 
структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) з

акреплять и автоматизировать правильное произнесение 

всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по 

заданиям учителя-логопеда; 
2) р

азвивать способность к моделированию правильного 
речевого темпа с предложением образцов произнесения 
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разговорной речи, отрывков из литературных 
произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 
загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) ф

ормировать умение воспринимать и воспроизводить 
темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 
воспринимать и символически обозначать 

(зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии); 
5) с

овершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуко наполняемости; 
6) р

азвивать интонационную выразительность речи по- 
средством использования малых фольклорных форм, 
чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) с

облюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 
занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 

8) с

ледить за голосовым режимом обучающихся, не до- 
пускать голосовых перегрузок; 

9) ф

ормировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 
работать над плавностью речи; 

10) р

азвивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 
тихо, шепотом; 

11) в

ырабатывать правильный темп речи; 

12) р

аботать над четкостью дикции; 

13) р

аботать над интонационной выразительностью ре- чи. 
Развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 
1) п

оддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 
мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 
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бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
2) р

азвивать способность узнавать бытовые шумы: 
работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины), нахождению и называнию звучащих предметов 
и действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) н

а прогулках расширять представлений о звуках при- роды 

(шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать 
обучающихся подражанию им; 

4) у

знавать звучание различных музыкальных инстру- ментов 
(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) у

чить воспринимать и дифференцировать предметы и 
явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, 

длинно - коротко); 

6) у

чить обучающихся выполнять графические задания, 
ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 
звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным 
педаго-гический работником гласным звуком; 

7) у

чить дифференцировать на слух слова с оппозици- 
онными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и 
мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) у

чить подбирать картинки с предметами, в названии 
которых слышится заданный звук; 

9) у

чить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 
согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками 

глас- ных и согласных звуков, учить обучающихся давать 

эти характеристики при восприятии звуков  
Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) р

асширять объем и активизировать словарь парал- лельно с 

расширением представлений об окружающей 
действительности, развитием познавательной деятель- 
ности; 

2) у
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точнять значения слов, используя различные приемы 
семантизации; пополнять и активизировать словарный 
запас, уточнять понятийные и контекстуальные компо- 
ненты значений слов на основе расширения 
познавательного и речевого опыта обучающихся;  

3) ф

ормировать лексическую системность: учить подби- 
рать антонимы и синонимы на материале 

существитель- ных, глаголов, прилагательных; 
4) с

овершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знако- 
мить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) ф

ормировать предикативную сторону речи за счет 
обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

6) п

роводить углубленную работу по формированию 
обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) р

азвивать словообразовательные умения; создавать 
условия для освоения продуктивных и 
непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) у

точнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов; 

3) р

азвивать систему словоизменения; ориентировочные 
умения при овладении морфологическими 
категориями; 

4) ф

ормировать умения морфолого-синтаксического 
оформления словосочетаний и простых 

распространен- ных предложений различных моделей; 
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 5) з

акреплять правильное использование детьми в речи 
грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических 
связей и 

средств их выражения; 

6) р

аботать над пониманием и построением предложно- 
падежных конструкций; 

7) р

азвивать умение анализировать выраженную в 
предложении ситуацию; 

8) у

чить понимать и строить логико-грамматические 
конструкции; 

9) р

азвивать вероятностное прогнозирование при по- строении 

слов, словосочетаний, синтаксических кон- струкций 
(закончи слово предложение, рассказ). 

 
Развитие связной диалогической и монологической 

ре- чи: 
1) ф

ормировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

обучающихся к речевой активности, к постановке 
вопросов, развивать единство содержания (вопрос - 
ответ); 

2) с

тимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги - от реплики до разверну- той речи; 
3) р

азвивать понимание единства формы и значения, 
звукового оформления мелодико-интонационных 
компонентов, лексического содержания и семантического 
значения высказываний; 

4) р

аботать над фразой (с использованием внешних опор в 
виде предметных и сюжетных картинок, различных 
фишек и схем); 

5) п

омогать устанавливать последовательность основных 
смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 
учить оформлять внутритекстовые связи на 
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семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 
правильность высказывания; 

6) р

азвивать способность составлять цельное и связное 
высказывание на основе: пересказа небольших по объему 
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 
отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 
рассказов из личного опыта; 

8) р

азвивать вышеперечисленные умения с опорой на 
инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 
использование наглядно-графических моделей;  

9) в

 целях развития планирующей, регулирующей функции 

речи развивать словесную регуляцию во всех видах 

деятельности: при сопровождении ребенком ре- чью 

собственных практических действий, подведении им 
итогов деятельности, при элементарном планирова- нии с 
опорами и без; 

10) у

силивать организующую роль речи в поведении 
обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 
новом опыте, о результате поступков и действий, разви- 
вая навыки произвольного поведения, подчинения пра- 
вилам и следования инструкции и образцу. 

 
Подготовка к обучению грамоте: 

1) р

азвивать у обучающихся способность к символиче- ской и 

аналитико-синтетической деятельности с языко- выми 

единицами; учить приемам умственной деятель- ности, 

необходимым для сравнения, выделения и обоб- щения 
явлений языка; 

2) ф

ормировать навыки осознанного анализа и модели- 
рования звуко-слогового состава слова с помощью фи- 
шек; 

3) у

чить анализу состава предложения, моделирования с 
помощью полосок разной длины, учить выделять пред- 
лог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) у
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чить дифференцировать употребление терминов 
"предложение" и "слово" с использованием условногра- 
фической схемы предложения; 

5) у

пражнять обучающихся в умении составлять пред- 
ложения по схемам; 

6) р

азвивать умение выполнять звуковой анализ и син- тез на 
слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) у

чить обучающихся выражать графически свойства слов: 

короткие - длинные слова (педагогический работ- ник 

произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, 
длинное слово - линию - тире); 

8) з

акреплять умение давать фонетическую характери- стику 
заданным звукам; 

9) ф

ормировать умение соотносить выделенную из сло- ва 
фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) у

чить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 
азбуки; 

11) р

азвивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву 
7) в

 условиях наложения, зашумления, написания разными 
шрифтами. 
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 Формирование графомоторных навыков и подготовка руки 
к письму: 

1) ф

ормировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копи- 
рование; 

2) у

чить выполнять графические задания на тетрадном листе в 
клетку и линейку по образцу и речевой инструк- ции; 

3) у

чить обучающихся копировать точки, изображения узоров 

из геометрических фигур, соблюдая строку и по- 
следовательность элементов; 

4) у

чить обучающихся выполнять графические диктан- ты в 
тетрадях по речевой инструкции; 

5) у

чить проводить различные линии и штриховку по 
указателю - стрелке; 

6) с

овершенствовать навыки штриховки, закрашивание 
контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 
учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копи- 

ровать и закрашивать контуры простых предметов. 
Коррекционная 

направленность в работе по 

приобщению к ху- дожественной 
литературе 

Формирование элементарной культуры речевого 

пове- дения, умение слушать родителей (законных 

представи- телей), педагогического работника, других 

детей, вни- мательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам: 
1) в

ызывать интерес к книге: рассматривать с детьми 
иллюстрации в детских книгах, специально подобран- ные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуж- дать 
называть персонажей, демонстрировать и называть их 
действия; 

2) ч

итать детям потешки, прибаутки, стихи (в двуслож- ном 
размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмич- ные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную 

речь обуча- ющихся; 
3) н

аправлять внимание обучающихся в процессе чте- ния и 
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рассказывания на полноценное слушание, фикси- руя 
последовательность событий; 

4) п

оддерживать и стимулировать интерес обучающихся к 
совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок, после прочтения 
обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 
смысла; 

5) и

спользовать схематические зарисовки (на бумаге, 
специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

6) в

 процессе чтения и рассказывания демонстрировать 
поведение персонажей, используя различную интона- 
цию, голос различной высоты для передачи состояния 
персонажей и его роли в данном произведении; 

7) б

еседовать с детьми, работать над пониманием со- 
держания художественных произведений (прозаиче- 

ских, стихотворных), поведения и отношений 

персона- жей, разъяснять значения незнакомых слов и 

выраже- ний; 
8) у

чить обучающихся передавать содержание по ролям, 
создавая выразительный образ; 

9) у

чить обучающихся рассказыванию, связывая с роле- вой 

игрой, театрализованной деятельностью, рисовани- ем; 
10) в

водить в занятия предметы-заменители, слова- 

заместители, символы, широко используя речевые 

игры, шарады. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно- 
эстетическое развитие" 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 
Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, 
мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах: 
1) ф

ормировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельно- го 

черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами, 
2) о

рганизовывать совместные действия с ребенком, 
направляя на ассоциирование каракулей с обликом 

знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и 
называние с целью "опредмечивания", 

3) р

исовать для ребенка по его просьбе или специально с 

целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как 
объекту для изображения; 

4) о

тражать в создаваемых изображениях жизнь самого 
ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование 
сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) п

обуждать обучающихся демонстрировать изображенные 

на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 
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 6) р

азвивать у обучающихся восприятие плоскостных 
изображений, уделяя особое внимание изображению 

человека и его действий, рассматриванию 
картинок, ил- люстраций в книгах; 

7) з

накомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности с 

педагогическим работником; 
8) у

чить обучающихся анализировать строение предметов, 

выделять форму, цвет целого объекта и его частей, 
отражать их с помощью различных изобразительных 

средств; 

9) у

делять особое внимание рисованию фигуры человека, 

учить передавать строение человеческого тела, его 
пропорции; 

10) п

обуждать экспериментировать с цветом, эстетически 
воспринимать различные сочетания цветов; 

11) у

чить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 
осенний пейзаж); 

12) р

азвивать целостность восприятия, передавать целостный 
образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

13) р

азвивать творческие способности, побуждать 
придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 
14) р

азвивать эстетические чувства, эстетическое вос- приятие 
иллюстраций, картин, рисунков; 

15) р

азвивать интерес обучающихся к пластическим 
материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых 
обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски 
теста, расплющивают, а педагогические работники при- 
дают затем этим кускам предметный вид, что 

закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 
16) р
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азвивать конструктивный праксис, ручную умелость, 
закрепляя технические навыки лепки; 

17) в

ключать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка про- сит есть, 
бегает, спит, «служит»); 

18) з

накомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 
поделок с помощью аппликации; 

19) р

азвивать чувство изобразительного ритма, выполняя 

вместе с детьми задания, включающие наклеивание 
заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в 
процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

20) у

делять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, 
перемещать или сдвигать другой); 

21) с

овершенствовать ориентировку в пространстве ли- ста при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 
22) р

азвивать координацию движений рук, зрительно- 
двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 
аппликации; 

23) и

спользовать сюжетные рисунки на занятиях по раз- витию 

речи для составления наглядной программы 

высказываний. 
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 Развитие воображения и творческих способностей 
обучающихся: 

1) п

обуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 
положительно оценивать первые попытки участия в 
творческой деятельности; 

2) ф

ормировать ориентировочно-исследовательский 

этап изобразительной деятельности, 
организовывать целенаправленное изучение, 

обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 
рисунке, лепке, аппликации; 

3) у

чить обучающихся определять свой замысел, словесно его 
формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы 
содержание получившегося изображения; 

4) р

азвивать воображение, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, ак- 
центирования, схематизации; 

5) п

обуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй 
волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чу- 
до-дерево"); предлагать специальные дидактические иг- 
ры, в которых требуется дорисовать незаконченные 
изображения; 

6) п

оддерживать стремление обучающихся к использованию 

различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

8) о

богащать представления обучающихся о предметах и 

явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к 
расширению содержания рисунков и поделок 
дошкольников;  

9) п

обуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 
10) р

азвивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных 
рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 



105 
 

 11) с

тимулировать желание обучающихся оценивать 

свои работы путем сопоставления с натурой и 
образцом, со словесным заданием; 

12) з

акреплять пространственные и величинные представления 

обучающихся, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые 

средства; 
13) р

азвивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы 
кистью, карандашами, фломастерами; 

14) в

ызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, 
расширяя их представления о скульптуре малых 

форм и выделяя средства выразительности, 
передающие характер образа, поддерживать стремление 
обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность работы по 

приобщению к изобразительному 
искусству 

1) з

накомить обучающихся с доступными их пониманию и 

восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народны- ми 

игрушками, предметами народного декоративно- 
прикладного искусства); 

2) р

азвивать у обучающихся художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства, учить их 
эмоционально реагировать на воздействие 
художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов; 

3) з

акреплять знания обучающихся о произведениях русских 

художников, используя средства "музейной педагогики"; 
4) з

накомить обучающихся с народными промыслами, 
приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства. 
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Коррекционная 
направленность работы в 

процессе музыкаль- ной 
деятельности 

1) о

рганизовывать игры по развитию слухового восприятия, 

на основе знакомства обучающихся со звучащими 
игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить 
различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос 
животные; 

2) ф

ормировать пространственную ориентировку на 

звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу 
или 
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 прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 
3) п

ривлекать внимание к темпу звучаний (быстро или 
медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) п

обуждать реагировать на изменение темпа и 

интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов; 
5) с

оздавать условия для развития внимания при 

прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 
окончание музыки; 

6) п

ривлекать к прослушиванию музыки, побуждая 
обучающихся к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 
7) п

обуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, 
вызывая соответствующие эмоции и двигательные 
реакции; 

8) и

спользовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации 

и повышения эмоционального фона восприятия 
окружающего; 

9) ф

ормировать у обучающихся музыкально- 

эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь); 
10) р

азвивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-
высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 
музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) з

накомить обучающихся с разными музыкальными 
инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а 
также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 
музыкальное восприятие, слушательскую культуру 
обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 
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12) р

азвивать память, создавая условия для запоминания и 
узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий; 

13) р

асширять и уточнять представления обучающихся о 

средствах музыкальной выразительности, жанрах и 
музыкальных направлениях, исходя из особенностей 
интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

привлекать обучающихся к музыкальной 
деятельности, то есть, элементарной игре на дудочке, 
ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и 
оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

15) ф

ормировать эмоциональную отзывчивость обучающихся 

на музыкальные произведения и умение использовать 

музыку для передачи собственного настроения; 
16) р

азвивать певческие способности обучающихся (чистота 
исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); учить пропевать по возможности все 

слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
17) ф

ормировать разнообразные танцевальные умения 
обучающихся, динамическую организацию движений в 
ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 
индивидуальных танцев; 

18) р

асширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально- ритмических 
упражнений: передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, 
бросать и ловить мяч; 

19) с

овершенствовать пространственную ориентировку 
обучающихся: выполнять движения под музыку по зри- 
тельному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам; 
20) у

чить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать 

расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, 

в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 
кисти, не задевая партнеров; 
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 21) р

азвивать координацию, плавность, выразительность 
движений, учить выполнять движения в соответствующем 
музыке ритме, темпе, чувствовать сильную 

долю такта (акцент), метрический рисунок при 
звучании музыки в размере 2/4, 3/4,4/4; 

22) у

чить обучающихся выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро - мед- ленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 
эмоциональность и свободу проявлений творчества в 
музыкальных играх; 

23) с

огласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 

ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 
стимулировать желание обучающихся 

эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему 
вербальными и невербальными средствами; отражать 
музыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать 

коммуникативное значение движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный запас 
обучающихся для 

24) о

писания характера музыкального произведения 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое разви тие». 
 
Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы 

на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их 
физического развития и оздоровления. 

 
Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Физическое 

развитие»: 

• коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

• нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

• развитие техники тонких движений; 

• коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

• коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

• пространственной организации движений; 

• моторной памяти; 

• слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

• произвольной регуляции движений. 
 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в работе по 

формированию начальных 
представлений о 

ЗОЖ 

1) з

накомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 
позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения 
его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании - 
для ног, рук, туловища); 

2) с

истематически проводить игровые закаливающие процедуры 

с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на 
улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 
возбудимости обучающихся, 

расслабление гипертонуса мышц; 
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 3) о

существлять контроль и регуляцию двигательной активности 

обучающихся; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их 
в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений) и к более 
спокойным видам деятельности расторможенных 
дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) п

роводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 
мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный 

контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы 

напряжены, "сосулька весной" - мышцы расслабляются); 

использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приемы релаксации; 
5) п

роводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 
формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по 

следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, 
пальцами ног предметов); 

6) у

читывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений 

(нагрузка должна не только соответствовать возможностям 

обучающихся, но и несколько превышать их); 
7) в

нимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 
имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения 

зрения, особенности нервно- психической деятельности 

(повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность); 
8) к

онтролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту 

повторений, требования к качеству движений) в процессе 

коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 



112 
 

поручения); 
9) о

существлять дифференцированный подход к отбору 
содержания и средств физического воспитания с учетом 
возрастных физических и индивидуальных возможностей 
обучающихся; 

включать упражнения по нормализации деятельности 

опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 
коррекцию плоскостопия у обучающихся; 

11) о

бъяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, 
закаливающих процедур (при участии педагогического 
работника); 

12) у

чить обучающихся элементарно рассказывать о своем 
самочувствии, объяснять, что болит; 

13) р

азвивать правильное физиологическое дыхание: навыки 
глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 
14) п

роводить игровые закаливающие процедуры с ис- 
пользованием полифункционального оборудования 
(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные 

на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 
мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) п

обуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о 
возникающих ситуациях нездоровья; 

16) п

ривлекать родителей (законных представителей) к 
организации двигательной активности обучающихся, к 
закреплению у обучающихся представлений и практического 
опыта по основам ЗОЖ. 
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Коррекционная 
направленность в работе по 

физической куль- туре 

1) с

оздавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 
прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность обучающихся (например, 

предлагать детям игровые задания: "пройди между стульями", 
"попрыгай как зайка"); 

2) и

спользовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, 

"гимнастику" пробуждения после дневного сна, занятия 
ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

3) у

чить обучающихся выполнять физические упражнения в 
коллективе, развивать способность пространственной 
ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) р

азвивать двигательные навыки и умения реагировать 
на изменение положения тела во время перемещения 

по сложным конструкциям из полифункциональных мягких 
модулей (конструкции типа "Ромашка", "Островок", 
"Валуны"); 
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 5) с

пособствовать развитию координационных способностей путем 

введения сложно-координированных движений; 
6) с

овершенствование качественной стороны движений 

- ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) р

азвивать точность произвольных движений, учить 
обучающихся переключаться с одного движения на другое; 

8) у

чить обучающихся выполнять упражнения по словесной 
инструкции педагогических работников и давать словесный 
отчет о выполненном движении или последовательности из 
двух - четырех движений; 

9) в

оспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах движений; 

10) ф

ормировать у обучающихся навыки контроля динамического и 
статического равновесия; 

11) у

чить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы 
(быстрый, средний, медленный); 

12) з

акреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 
13) з

акреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 
14) у

чить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 
при ловле и бросках мяча; 

15) п

родолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 
движений; 

16) у

чить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со 

спортивными элементами; 
17) в
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ключать элементы игровой деятельности при за- креплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 
движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в 
нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 
праздников; 

18) с

овершенствовать общую моторику, используя корригирующие 
упражнения для разных мышечных групп; 

19) с

тимулировать потребность обучающихся к точному 
управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 
(чувство пространства); 

20) ф

ормировать у обучающихся навыки выполнения движений и 
действий с предметами по словесной инструкции и умение 
рассказать о выполненном задании с использованием 
вербальных средств; 

21) с

тимулировать положительный эмоциональный настрой 
обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 
полифункциональными модулями, создавая из них различные 
высотные и туннельные конструкции; 

22) р

азвивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального про- изведения), 
23) п

редлагать задания, направленные на формирование 
координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся 

могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал или один ребенок проговаривает, остальные 
выполняют или педагогический работник проговаривает, 
обучающиеся выполняют). 
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Коррекция 
недостатков и развитие 
ручной моторики 

1) д

ифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса; 

2) р

азвивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагогического работника; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 
сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 

выполнять согласованные действия пальцами обеих 
рук. 

3) р

азвивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 
4) т

ренировать активные движения кистей (вращения, 
похлопывания); 

5) р

азвивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 
6) п

рименять игровые упражнения для расслабления мышц 
пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) р

азвивать практические умения при выполнении орудийных и 
соотносящих предметных действий; 

8) р

азвивать умения выполнять ритмичные движения руками под 
звучание музыкальных инструментов; 

9) р

азвивать технику тонких движений в "пальчиковой 
гимнастике"; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 
гимнастики с речевым сопровождением; 

10) ф

ормировать у обучающихся специфические действия 

пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками 
разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при 
нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 
последовательности, представленной на образце; 
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 11) р

азвивать захват мелких или сыпучих материалов 
указательным типом хватания; 

12) у

чить обучающихся выкладывать мелкие предметы по 
заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) р

азвивать умения выполнять практические действия с 

водой: переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, 
воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

14) у

чить выполнять определенные движения руками под 

звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладо- ши; в 
дальнейшем значение сигналов изменяют); 

15) р

азвивать динамический праксис, чередование позиций рук 
"кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) у

чить обучающихся выполнению элементов самомассажа 
каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) у

чить выполнять действия расстегивания и застегивания, 
используя различные виды застежек (липучки, 

кнопки, пуговицы). 
 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки 

и умения: 
1) ф

ормировать базовые графические умения: проводить 

простые линии - дорожки в заданном направлении, точки, 
дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем 
в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

2) р

азвивать зрительно-моторную координацию при 
проведении различных линий по образцу: проводить 
непрерывную линию между двумя волнистыми и 
ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 
листа; 

3) р

азвивать точность движений, учить обводить по 

контуру различные предметы, используя 
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трафареты, линейки, лекала; 
развивать графические умения и целостность 

восприятия при изображении предметов, дорисовывая 
недостающие части к предложенному образцу; 

5) р

азвивать целостность восприятия и моторную лов- кость 

рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 
6) у

чить обучающихся заштриховывать штриховать 

контуры простых предметов в различных 
направлениях; 

7) р

азвивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 
рисунки цветными карандашами, с учетом 
индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 
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Коррекция недостатков и 

ра витие артикуляционной 

моторики 

1) р

азвивать моторный праксис органов артикуляции, 
зрительно-кинестетические ощущения для усиления 
перцепции артикуляционных укладов и движений; 

2) в

ырабатывать самоконтроль за положением органов 
артикуляции; 

3) ф

ормировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 
4) р

азвивать статико-динамические ощущения, четкие 
артикуляционные кинестезии; 

5) ф

ормировать фонационное (речевое) дыхание при 
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) р

азвивать оральный праксис, мимическую моторику в 
упражнениях подражательного характера (яркое 
солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и 
раз- витие психомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических 
упражнений, логопедической и фонетической ритмики: 

1) п

родолжать развивать и корригировать нарушения 
сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 
деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 
мышечную выносливость, способность перемещаться в 
пространстве на основе выбора объекта для движения по 
заданному признаку); 

2) с

пособствовать развитию у обучающихся произвольной 

регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 
3) п

ри совершенствовании и преодолении недостатков 
двигательного развития использовать разные сигналы 
(речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 
возможностями зрительного восприятия); 

4) р

азвивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 
опорой на двигательную активность; 

5) р

азвивать слуховые восприятие, внимание, слухомоторную 
и зрительно-моторную координации; 

6) ф
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ормировать и закреплять двигательные навыки, об- 

разность и выразительность движений посредством 



121 
 

 упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 
эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) р

азвивать у обучающихся двигательную память, предлагая 

выполнять двигательные цепочки из четырехшести действий; 

танцевальных движений; 
8) р

азвивать у обучающихся навыки пространственной организации 

движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 
разноименных и разнонаправленных движений; 

9) у

чить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 
формы; 

10) ф

ормировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 
11) з

акреплять у обучающихся умения анализировать свои 

движения, движения других детей, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе 
двигательных упражнений; 

12) п

одчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 
сопровождением, речевым материалом; 

13) п

редлагать задания, направленные на формирование координации 
движений и слова, побуждать сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся 
могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок, или педагогический 
работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) у

чить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, 
затем соотносить ритмическую структуру с графическим 
образцом. 

 
 

2.6 Годовой календарный график 
Содержание Старшая группа (5-6 лет) 
Кол-во возрастных групп 1 
Начало учебного года 01.09.2023г 
График каникул 09.01.24г.-15.01.2024г. 
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Окончание учебного года 31.05.2024г. 
Продолжительность учебного года 36 недель  
1 полугодие 17 недель  
2 полугодие 19 недель  
Продолжительность учебной недели 5 дней 
Объем недельной образовательной 
нагрузки (НОД) 

5 ч. 25 мин 

В первую половину дня  4 ч. 35 мин 
Во вторую половину дня 50 мин 
Сроки проведения мониторинга 06.09.2023 г-13.09.2023 г 

16.05.2024 г-23.05.2024 г 
Праздничные дни 4 ноября 

1-8 января 
23 февраля 
8 марта 
1 мая 
9 мая 

 
2.7 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками  ДОУ 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

 
Социально – 
коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием детей 
-Индивидуальные и подгрупповые 

беседы  
-Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы   
-Формирование навыков культуры 

еды  
-Этика быта, трудовые поручения  
-Формирование навыков культуры 

общения 
-Театрализованные игры 
-Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта  
- Трудовые поручения  
-Игры с ряжением  
-Работа в книжном уголке 
-Общение младших и 

старших детей  
-Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
- Игры-занятия 
- Дидактические игры 
- Наблюдения  
- Беседы  
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

- Игры  
- Досуги  
- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Игры- занятия  
- Чтение 
- Дидактические игры 
- Беседы  

- Игры  
- Чтение  
- Беседы  
- Инсценирование 
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- Ситуации общения 
Художественно-
эстетическое развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  
- Эстетика быта  
- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-
художественные досуги 
- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года  
- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  
- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  
- Физкультминутки на занятиях  
- НОД по физкультуре 
- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  
- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
- Самостоятельная 

двигательная деятельность 
- Ритмическая гимнастика 
- Хореография  
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 
3.Организационный раздел 

3.1. Создание предметно-пространственной среды 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды 

разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, 

физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего 

сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения 

ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть 

доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для 

взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 
В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в 

помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
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воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций и клип-арта. 
В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества — изостудию, 

музыкальную или театральную студию. 
При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную 

комнату. 
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 
Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного 

прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают 

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к 

труду людей. 
Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. 
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами 

в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности: 
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные 
Игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых; 
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 
1.  Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 

течение дня. 
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
 
 

3.2. Примерный перечень художественной литературы. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." 

(докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, 

мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

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

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. 

Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова). 
Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с 

чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. 

Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", 

"Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. 

"Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. 

"Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. 

"Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова 

И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и 

Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф 

Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные 

просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние 

листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит 

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

"Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для 

Елки. Зимняя книга" (по выбору). 
Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", 

"Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар 

А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я помогал 

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

Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; 

Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; 

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

Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская 

Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 
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пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский 

К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", 

"Солнечная капля" (по выбору). 
Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая 

ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", 

"Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-
годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-
семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 
сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; 

Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. 

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам 

романа Х. Лофтинга). 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с 

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

Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" 

(пер. с англ. Р.С. Сефа). 
Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. 

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

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

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

А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) 

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

Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. 

"Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. 

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

Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 
 

3.3 Режим дня,  структура НОД 
РЕЖИМ ДНЯ 
Старшая группа 

(на холодный период) 
 

Режимные моменты Время  
Дома  
Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 
В детском саду 
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Прием, осмотр детей, измерение температуры, 

игры 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.45 
Лечебно-профилактические мероприятия. 

Подготовка к НОД 
8.45-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность  

-  
 

9.00-9.25 

Непосредственно-образовательная деятельность 

– 2  
9.35-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-12.00(1) 
Возвращение с прогулки, физиопроцедуры,  12.00-12.10 
Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.35 
Подготовка к НОД 15.35-15.40 
Непосредственно-образовательная деятельность 
 

15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-17.25 
Подготовка к ужину. Ужин 17.25-17.45 
Прогулка, уход детей  17.45-19.00 
Дома  
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.00-20.00 

Укладывание, ночной сон 20.00-7.00 
 
«1»- физкультура на воздухе в среду 11.05-11.30 
«4» – физкультура по пятницам в зале 15.40-16.05 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
Старшая группа 

(на летний период) 
Режимные моменты Время  
Дома  
Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 
В детском саду 
Прием, осмотр детей, измерение 

температуры, игры на воздухе 
7.30-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.10-8.20 
Возвращение с прогулки 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 
Лечебно-профилактические мероприятия. 

Подготовка к НОД 
8.50-9.00 
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Непосредственно-образовательная 

деятельность  -  
 

9.00-9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.25-12.00(4) 
Возвращение с прогулки, 

физиопроцедуры,  
12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры 
15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 
Подготовка к прогулке 15.35-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность на 

воздухе 
15.40-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.25 
Подготовка к ужину. Ужин 17.25-17.45 
Прогулка, уход детей  17.45-19.00 
Дома  
Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 
19.00-20.00 

Укладывание, ночной сон 20.00 – 7.00 
 
«4»физическая культура на воздухе в понедельник, среда, пятница 10.00-10.25 
 
Расписание непосредственно образовательной 
деятельности в старшей группе 

День недели Время НОД Интеграция 

образовательных 

областей 
Понедельник 9.00-9.25 

 
Развитие речи Коммуникация 

Познание 
9.35-10.10 
 

Физическая культура  Физкультура 
здоровье 

Вторник 9.00-9.25 
 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 Познание 
коммуникация 

9.35-10.00 
 

Подготовка к обучению 

грамоте (1,3 неделя) 
/чтение художественной 

литературы (2,4 неделя) 

Познание 
Коммуникация 
Чтение художественной 

литературы 

15.40-16.05 Мир музыки Музыка 
Коммуникация 
Познание 

Среда 9.00-9.25 Математическое и сенсорное Познание  
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 развитие Коммуникация 
9.35-10.00 
 

Мир искусства и 

художественная деятельность 
(рисование) 

Художественное 

творчество 
Познание 

11.05-11.30 Физическая культура (воздух) Физкультура 
здоровье 

Четверг 9.00-9.25 
 

Развитие речи Познание 
Коммуникация 

9.35-10.00 
 

Мир музыки Музыка 
Коммуникация 
Познание 

Пятница 9.00-9.25 
 

Предметный и социальный 

мир 
Коммуникация 
Познание 
Безопасность 

9.35-10.00 
 

Мир искусства и 

художественная деятельность 
(лепка) 

Художественное 

творчество 
Познание  

15.40-16.05 Физическая культура  Физкультура 
здоровье 

Всего                          13 занятий по 25 мин 
 

 
Закаливание детей. 
Общие требования 

 
        1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр и занятий детей:  
        - соблюдение санитарных и гигиенических требований;  
        - сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей);  
        - специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества, 

выделяющих фитонциды и увлажняющие воздух;  
        - поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С.  
        2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание на 

прогулку).  
        3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду.  
        4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их воспитательная 

направленность с учетом здоровья и развития детей.  
        5. Оптимальный двигательный режим. 

Организованная двигательная деятельность 
Утренняя гимнастика (ежедневно) 
Занятия физкультурой (2 раза в неделю) 
Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) 
Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями:  

-утром  
-после завтрака  
-на прогулке  
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-после сна  
- на второй прогулке 

Базовая и игровая деятельность 
Закаливание:  

- оздоровительные прогулки, ежедневно  
- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук  
- полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой комнатной температуры 

(прохладной)  
- воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре  
- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам после сна, на занятиях 

физкультурой (время увеличивается постепенно) 
Система мероприятий в старшей группе будет отличаться от приведенной  двигательным 

режимом и более сильными дозами закаливания (например, умывание, полоскание горла может 

проводиться прохладной, холодной и даже ледяной водой, увеличивается продолжительность 

воздушных ванн и ходьбы босиком и т.п.). 
 
Оздоровительная работа 
1.Сквозное проветривание  

2.Санитарный режим  
3.t0 = 20-22С  
4.Индивидуализация режимных процессов с учетом здоровья и развития детей  
5.Оптимальный двигательный объем (4 ч в день)  
6.Утренняя гимнастика  
7.Физкультурные занятия  
8.Подвижные игры  
9.Закаливание 

 - оздоровительные прогулки;  
 - умывание прохладной водой;  
      - воздушные ванны:  
  а) гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики);  
  б) дорожка здоровья; 
в) облегченная одежда; 
10. Употребление лука, чеснока в осенне-зимний период; 
11. Употребление витаминов в период вспышки заболеваний  

12. Витаминизация III блюда 
  
Традиционные виды закаливания детей. 

• утренний прием на свежем воздухе, гимнастика 

• оздоровительная прогулка 
• воздушные ванны 

• воздушные ванны с упражнениями 
• сон с доступом свежего воздуха 

• умывание в течение дня прохладной водой 
• полоскание рта прохладной водой 
• хождение босиком до и после дневного сна 

• хождение босиком по «дорожке здоровья» 
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• (массажные коврики) после дневного сна 
• солнечные ванны 

3.3 Перечень методических пособий 

№ 
П/п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

1. 1 Иванищина О.Н Развитие связной речи детей 

старшая группа  
Издательство 

«Учитель» 
2013год 

2. 2 Колесникова Е. 

В. 
Я считаю до десяти. Математика 

для детей 5-6 лет. 
«ТЦ Сфера» 2015 

год 
3. 3 Колесникова Е. 

В.  
Математика для детей 5-6 лет: 

Учеб.-метод. Пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти» 

«ТЦ Сфера» 2019 
год 

4. 4 Воронкевич 

О.А. 
Добро пожаловать в 

экологию(Дневник занимательных 

экспериментов 5-6 лет) 

«Детство-Пресс» 2015год 

5. 5 Е.Е.Салмина Рабочая тетрадь по-опытно-
экспериментальной 

деятельности№1,№2(старший 

возраст) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 
2015год 

6. 6 Н.А. Гуриненко Планирование познавательно-
исследовательской деятельности со 

старшими 

дошкольниками(картотека опытов и 

экспериментов) 

Санкт-Петербург 

«Детство –Пресс» 
2017год 

7. 7 О.Н.Сомкова Образовательная область  

Коммуникация 
С-Петербург 

«Детство-Пресс» 
2012год 

8. 8 Т.И. Бабаева, 

Т.А.Березина, 

Л.С. 

Римашевская 

Образовательная область 

«Социализация» 
«Детство-Пресс» 2012год 

    9 О.В.Акулова, 

Л.М.Гурович 
Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» 
«Детство-Пресс» 2012год 

10 М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт 
Образовательная область «Труд» «Детство-Пресс» 2012год 

 
11 
 

В.А.Деркунская

, Т.Г.Гусарова,В 

А.Новицкая, 

Л.С.Римашевска

я 

Образовательная область 

«Безопасность» 
«Детство-Пресс» 2012г. 

12 А.А.Майер,О.И.

Давыдова 
Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Конструирование и 

«Детство-Пресс» 2011г. 
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реализация ДОУ 
13 А.А.Острожная Делаем первые шаги в 

математику.Развитие 

математических представлений 

Волгоград 

«Учитель» 
 

14 Ельцова О.Н. Сценарий образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой 

«Детство-Пресс» 2017 

15 Верещагина. 

Н.В. 
Результаты мониторинга детского 

развития детей 5-6 лет 
«Детство-Пресс» 2015 

16  Рабочая программа воспитателя «Детство-Пресс»  
17 З.А.Ефанова Комплексные занятия по программе 

«Детство» старшая группа 
«Детство-Пресс»  

 

 

 

                              


