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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 

53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 

72149) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Рабочая программа соотнесена с адаптированной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 317 Красноармейского района Волгограда», построенная на основе ФАОП ДО и ФГОС ДО, и Положении о Рабочей программе 

воспитателя. 

 

Цель, задачи, принципы 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 
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Цель РП достигается через решение следующих задач, основанных на задачах Федеральной программы 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры  

слова). 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР. 

• Формирование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса в возрастной группе ДОУ. 

• Творческая организация воспитательно - образовательного процесса. 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество детей 5-6 лет в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• Единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье. 

РП построена на следующих принципах Федеральной программы ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие  

в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 1.2 Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах 
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спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями 

российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное 

поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на 

просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится к предметному миру как  

результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного поведения в разных видах деятельности, 

демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с 

незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу 

в общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения 

проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; способен к произвольным умственным 

действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными по 

величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые из них, придерживаясь правил 

безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 
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представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения 

в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельностью; различает 

виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-

досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и композиционные изображения, 

интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры,  

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень). 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. 

Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно расширить 

доступный набор двигательных стереотипов. 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может заметаться одновременно 

двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

2.    Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых 

фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 
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Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на 

вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Психические функции в соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 
Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей поведения, за 

счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре 

могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и 

системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию творческого воображения и самовыражения 
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ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной 

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, 

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое 

плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки 

 

Инструментарий педагогической диагностики 

1.4 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. Оценка  уровней эффективности педагогических воздействий. 

 

Педагогическая диагностика  оценивает индивидуальное развитие детей дошкольного возраста, на основе, которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется в положении ДОО о педагогической диагностике.  

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

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

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации  

результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в  развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью).Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  
 

II.Содержательный раздел  

2.1. Планирование образовательной деятельности детей (ОНР) по всем пяти образовательным областям ФГОС ДО и ФОП ДО, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная 

область/задачи 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ  

Варитивная часть программы  

 

Социально-коммуникативное Труд  
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развитие 

 Труд 

 ОБЖ 

 Социальные отношения 

 Формирование 
гражданственности и 

патриотизма 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 
образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

«Программа и методические рекомендации «Дошкольник и труд»» 
- Р.С.Буре- Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. Партнерство дошкольной организации и семьи / 

Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян.  

ОБЖ 

 «Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.Маханева-- М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД»,1997. 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: Программа дошкольных образовательных 
учреждений // Дошкольное воспитание. 

«Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» - Т.А. 

Шорыгина- М., ТЦ Сфера, 2009. 

7. «Детство без пожаров» - Л.Б.Баряева- СПб, 2010. 

8. «Дорожная азбука в детском саду» - Хабибуллина Е.Я.- СПБ, 

Детство – Пресс, 2010. 

Социальные отношения 
Конспекты с ознакомлением с окружим миром 5-7л.          - Нищева 

Н.В.2023г. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет).  

 

Формирование гражданственности и патриотизма 

Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» - М.Д. Маханева-М.: АРКТИ, 2005. 

 «Как научить детей любить Родину» - Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина,  
«Приобщение к истокам русской народной культуры» - О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева- СПб, «Детство- Пресс», 2000. 

«Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах 

ребенка» - Н.С. Голицина, Л.Г.Огнева- Н.С. Голицина, Л.Г.Огнева, 

2006 

Региональная программа: «Воспитание маленького 
волжанина», для педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет/под ред. Е.С. Евдокимовой. 2014г. 

 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры / М. Д. Маханёва, О. Л. Князева. – СПб: 

Детство-Пресс, 2010. 

 

Безопасность /Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – СПб: Детство-Пресс, 2016. 
 

 

Познавательное развитие 
1.Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

2.Математические 

представления 
3.Окружающий мир 

4.Природа 

1.Сенсорные эталоны и познавательные действия 
Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. Программа 

предназначена педагогам дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) для работы с детьми 3—7 лет 
Познавательно.-исследовательская опытно- экспериментальная 

деятельность в д/с -НищеваН.В.2021 

 

Региональная программа: «Воспитание маленького 

волжанина», для педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет/под ред. Е.С. Евдокимовой. 2014г. 

 
Ведущее направление ДОО (по сферам и видам 

познавательного развития):  
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Задачи ссылка на ФОП ДО 
Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 
образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 
71847) 

Мир физических явлений, опыты, эксперименты ФГОС ДО 
Веракса Н.Е.                 

2.Математические представления 

Математика в детском саду 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Старшая группа (5–6 лет).  

«Игровые занимательные задачи для дошкольников» - А. 

Михайлова – Детство-Пресс, 2007. 

 Методическое пособие «Математика для детей 5-6 лет» - 

Е.В.Колесникова- Москва. Изд. «Творческий центр», 2004. 

3. « Развитие познавательных способностей у детей 5-6 лет» - 

А.И.Савенков - Издательский дом «Федоров», 2011. 

3.Окружающий мир 

Юный эколог Авторская программа С.Н.Николаевой 
 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет.  

Методическое пособие. Приобщение дошкольников к природе в 

детском саду и дома. Методическое пособие. Система 
экологического воспитания дошкольников.  

Методическое пособие. Плакаты: «Где в природе есть вода», 

«Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник 
заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес – 

многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует 

делать в лесу». Картины из жизни диких животных: «Бурый 

медведь. 
 Наглядное пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-

беляк. Наглядное пособие с методическими рекомендациями». 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры / М. Д. Маханёва, О. Л.Князева. – 

СПб:Детство-Пресс, 2010. 
 

 

 

 

 

Речевое развитие 
Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 
"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 
(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 
лет).  

«Занятия по развитию речи» -В.В.Гербова – Москва 

«Просвещение», 2007. 

«Знакомим дошкольников с художественной литературой» - 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш- Москва. Сфера, 2002. 

«Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского 

сада» - А.В.Аджи - Воронеж. «Учитель», 2006. 

«Комплексные занятия для детей 5-6 лет» - Т.А.Третьякова, С.Б. 

Суровцева - Волгоград. «Учитель», 2012. 

Региональная программа: «Воспитание маленького 
волжанина», для педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет/под ред. Е.С. Евдокимовой. 2014г. 

 

Ведущее направление ДОО (по сферам и видам 
познавательного развития):  

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры / М. Д. Маханёва, О. Л.Князева. – 

СПб:Детство-Пресс, 2010. 
 

Физическое развитие 
Активный отдых 

Туристическая деятельность 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа (5–6 лет).  

 «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И. 

Пензулаева - Москва «Мозаика-синтез», 2011. 
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Приказ Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 
дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

«Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного 

возраста» - Ю.А.Кириллова - СПб «Детство-пресс», 2012. 

«Организация деятельности детей дошкольного возраста на 

прогулке» - Т.Г.Кобзева - Москва «Просвещение». 

 «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ» - 
О.Н.Моргунова - Воронеж. «Учитель», 2005. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 
образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста» - Г.П.Новикова- Москва. Аркти, 

2003. 

«Изобразительная деятельность и художественный труд» - О.В. 

Павлова - Волгоград. «Учитель», 2013. 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», 

«Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», 
«Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки».  

Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновские свистульки», 

«Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана».  
Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», 

«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская 

игрушка». Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», 
«Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. 

Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры 
узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров». 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для 

работы с детьми 2–7 лет. Комарова И.И., Туликов А.В. 

Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду: Младшая группа (3–4 года). Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в 
детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Региональная программа: «Воспитание маленького 
волжанина», для педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет/под ред. Е.С. Евдокимовой. 2014г. 

 

Ведущее направление ДОО  

Программа «Музыкальные шедевры»  О.П. 

Радынова авторская программа и методические 

рекомендации. Издательство Москва 2000 г. 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет).  

 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для детей старшей  логопедической группы. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
1 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение состоятельно объединятся для совместной игры и 

труда, 
- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим,- воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им, 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

2 Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

 Образ Я.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом,  

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем, 

Семья.  

– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны, 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий, 

Детский сад.  

– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музей, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и тд.). 

Родная страна.  

– расширять представление о родном крае, 

- углублять и уточнять представления о Родине – России, 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России, 
- расширять представления о Москве – главном городе, столице России, 

- расширять знания о государственных праздниках, 

- углублять знания о Российской армии. 

3 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Общественно - полезный труд. 
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- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы, 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада, 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе, 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы, 
- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью- к уборке овощей с огорода, сбору 

семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – 

прополке и окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 
- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

4 Формирование основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 
- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 
- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения. 

- учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству т.д.). 

- развивать познавательно - исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 
экспериментам и наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие. 
- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах деятельности.  
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- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине,  
строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

музыкальные, природные и бытовые звуки.  

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза. 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  
- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

- формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусств (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира). 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. 
- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.  

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух меньших большее (в пределах 10, на 
наглядной основе).  

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  

- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 
плюс ( + ), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

 

Величина. 
- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную перу; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 
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четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям. 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  
- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомство с весами.  

 

Форма. 
- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах.  

- формирование представлений о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой.  

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 
нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 

четырехугольник, из двух коротких отрезков -одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур но собственному замыслу.  

 

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 
т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

 

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 
дней недели, месяцев, времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа. 

3 Ознакомление с миром 
природы. 

 - расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

- расширять представления о насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 
- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения. 

 

Осень. 
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- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 
- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве).  

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

 

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т.д.). 
- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

 

Весна. 

- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
появляются бабочки крапивницы, муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце).  
- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

 

Лето. 
-  уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 
идет на убыль). 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  
- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п.  
- совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, ситуацию; высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

- помощь детям в освоении форм речевого этикета.  

- поощрение самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

- продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого  

словаря.  

Звуковая культура речи. 

- совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 
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- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. 

- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных предложений, использовании языковых средств для соединения 
их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. 

- совершенствование диалогической и монологической форм речи. 
-  развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. 

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части.  
- формирование умения составлять слова из слогов (устно).  

2 Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора.  
- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  
- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1 Приобщение  

к искусству. 

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно- прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, театр, танец, кино, цирк). 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др.. 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, 
Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно - прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца.   

2 Изобразительная 

деятельность. 

Предметное рисование. 
- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, передавая их видовые, родовые и 

индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка). 
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Сюжетное рисование. 
- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план) ; передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений. 

 

Декоративное рисование. 

- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закрепление умения создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

 

Лепка. 

- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 

Декоративная лепка. 

- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 
рельеф), применять стеку.  

- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

 

Аппликация. 

- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, развитие чувства 
композиции (формирование умения красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях. 
- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 

Художественный труд: работа с тканью. 

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия.  
- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры. 

 

Художественный труд: работа с природным материалом. 
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- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
материалов. 

  

3 Конструктивно - 

модельная деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

планировать процесс возведения постройки.  

- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу.  
- закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

4 Музыкальная 

деятельность. 

Слушание. 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов. - развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 
- Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от do первой октавы до ре второй октавы.  

Формирование умения брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции).  

Песенное творчество. 
- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы.   

Музыкально- ритмические движения. 
- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

- знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  
- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. 
- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  
- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные произведения в 
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оркестре, в ансамбле).  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

- расширять представления о рациональном питании. 

- формировать представления об активном отдыхе. 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 

 

2 Физическая культура - закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
-  совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  
- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и ориентировку в пространстве.  

- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движение техники основных движений (добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения).  

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию психофизических качеств, 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

 

2.3 Совместная деятельность воспитателя со специалистами детского сада. 

 

Специалист Особенности взаимодействия 

Старший воспитатель - информирует педагогов о документах, связанных с охраной прав ребенка, изменениях в функциональных обязанностях 

педагогов, новых достижениях в области педагогики и психологии дошкольного воспитания, а также коррекционной 

педагогики и психологии; -оказывает помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

- анализирует выполнение учебно-методической и воспитательно-образовательной работы в ДОУ и разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности; 

принимаются меры по оснащению групп современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению их учебно-методической, художественной и периодической литературой 

Музыкальный руководитель - проводят музыкальные и коррекционно - музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники; выявляют музыкально- 

одаренных детей, 

- совместно проводят утреннюю гимнастику, музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры; 

- консультирует по проблемам музыкального развития; 

- разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги; 
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помогает воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. 

Учитель-логопед - проводят дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют звуки, развивают 

фонематический слух 

- консультирует по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии; 

- знакомят воспитателей с результатами обследования, проводят совместное обсуждение путей реализации поставленных задач 

по реабилитации детей с речевыми нарушениями. При определении содержания работы знакомят педагогов с перспективным 

планом, уточняют наиболее рациональные приёмы проведения коррекции речи у каждого ребёнка. 

Воспитатель -организует проведение специально - организованных занятий по всем направлениям развития воспитанников, совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

- организует работу по воспитанию культурногигиенических навыков, развитию мелкой и общей моторики; 

- активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

- консультирует родителей о формировании культурногигиенических навыков, об индивидуальных особенностях детей. 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

 

Образовательные технологии в ДОО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения семей  Данные 

технологие 

широко 

используются в 

ДОО 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях вариативности моделей совместного образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования единого коммуникационного пространства 

для детей с вербальной и невербальной речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Организационные технологии В ДОО 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования  

2 Технологии универсального дизайна  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

1 методы организации опыта поведения и деятельности (приучение 

к положительным формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен характер познавательной 

деятельности детей 

2 методы осознания детьми опыта поведения и деятельности 

(рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил 

3 информационно-рецептивный метод: действия ребенка с объектом 

изучения организуются по представляемой информации 
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поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный 

пример) 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, 

методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации 

опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные п.23.7 

стр.151 2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей п.23.8, стр.151 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое) экспериментирование 

чтение художественной литературы книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 
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Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

п.23.9. 

стр.152 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

п.23.10 

стр.152 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

п.23.11 

стр.152 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

п.23.12 

стр.152 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

самостоятельная деятельность детей взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет функции 

совместная деятельность 

ребенка с педагогом, при 

которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

совместная деятельность детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без всякого 



24 

 

педагога: обучает 

ребенка чему-то 

новому 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

(от 

планирования 

до 

завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

участия 

педагога. Это 

могут быть 

самостоятельные 

игры детей 

(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

игры с правилами, 

музыкальные и 

другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(опыты, 

эксперименты и 

другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: 

возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к 

планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 
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круга), рассматривание картин, иллюстраций музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил 

и норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, лучших 

образцов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

культурные практики  

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их организовывать культурные практики педагог может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее 

игровая практика ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания) 



26 

 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом 

интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект исследования (познавательная инициатива) 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 

чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности других культурных практик 

детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности) 

при организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает регламентацию 

процесса; термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 

на прогулке  

(п.24.15, стр.155). 

занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой формируется личность 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 
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в совместной игре дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность, инициативу и другое 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

выступает как: 

 форма организации жизни и деятельности детей;  

 средство разностороннего развития личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в режиме дня, в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к её организации 

максимально используются все варианты её применения в 

дошкольном образовании 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 
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4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 
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стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной деятельности детей является 

утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности  

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 5-6 лет 

У ребёнка наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. 

 

2.6 Планирование образовательной деятельности на каждый день, осуществляемая в ходе режимных процессов 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса 

Группа: гр. 10 МОУ Детский сад № 317_Красноармейского района г. Волгограда 

Тема недели: «ОВОЩИ» Сентябрь             
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Цель: расширять знания об овощах уточнить, где, что растет, прививать любовь к труду. 

Итоговое мероприятие: Рассказ воспитателя по теме «ОВОЩИ» с элементами беседы с использованием наглядного материала. 
 Д
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Режим  Интеграция 

образовательных 

областей 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

Взаимодействие 

с родителями 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро: утренний 

прием, 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры, 

завтрак, 

разнообразные 

виды детской 

деятельности. 

 

 

 

Физическое  

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Беседа «Как 

провели выходные 

дни?» 

Разучивание 

стихотворения А. 

К. Толстого 

«Осень. 

Обсыпается весь 

наш сад…» 

 

Индивидуальные 

беседы на тему: 

«Что сажают в 

огороде» 

(Юра, Вика) 

 

Воспитание КГН, 

навыков 

самообслуживания 

и взаимопомощи 

при одевании. 

Цель: закреплять 

навыки 

самостоятельного 

одевания и 

застегивания 

пуговиц 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности. 

Дежурство в 

уголке природы, 

по столовой, по 

занятиям. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 

 

 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

 

Логопедическое По плану учителя-логопеда  

 

 

 

 

Развитие речи Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Овощи» 

Цель: закреплять, уточнять и расширять представления об овощах; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

( И.А. Морозова. стр. 26 Занятие №5) 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Рисование (карандашами) 

Тема: «Овощи созрели» 

Цель: формировать умение рисовать овощи по вариантным образцам, передавать их 

форму, цвет и характерные особенности внешнего вида. 

(О.Э.Литвинова, стр. 21) 

Разнообразные 

виды 

деятельности, 

подготовка к 

прогулке, 

Физическое  

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Наблюдение за 

природой. 

Отгадывание 

загадок. 

Знакомство с 

Работа по развитию 

основных 

движений  - игра 

«Скачи вперед» 

Цель: 

Напомнить детям о 

том, что нужно 

помогать друг 

другу, напомнить, 

как вежливо надо 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи». 

Игра «Можно - 

нельзя». 
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прогулка. 

 

 

 

 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

правилами 

поведения на 

природе. 

Подвижные  игры: 

«Летает - не 

летает»,  

совершенствовать 

навык прыжка с 

продвижением 

вперёд. 

(подгруппа детей) 

обращаться с 

просьбой и 

благодарить. 

 

С/р игры 

«Овощной 

магазин», 

 «Кафе». 

Возвращение с 

прогулки,  обед, 

дневной сон, 

закаливающие 

мероприятия, 

гимнастика после 

дневного сна, 

полдник. 

Физическое 

развитие, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

 

Беседа о здоровом образе жизни, значении гигиенических процедур. 

Пробуждающая гимнастика после сна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вечер, 

разнообразные 

виды детской 

деятельности, 

совместное 

чтение 

художественной 

литературы, 

организация 

праздников 

 

 

Физическое 

развитие, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое. 

Чтение пословиц о 

труде 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

звукопроизношение

м: учить подбирать 

слова на звуки [д]-

[дь]  

(Юра, Ангелина) 

Разыгрывание 

игровой ситуации 

«Как мишка учит 

зайку трудиться» 

Работа в центре 

книги: подбор 

книг по теме 

«Осень».  

 Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус». 

Игра 

драматизация по 

сказке Сутеева 

«Грибок 

теремок». 

 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико -
аналитическое 

направление  

Получение  и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 
запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка;  

Об  уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей);  
А  также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; 

 Согласование  воспитательных задач; 

Опросы, социологические срезы, индивидуальные 
блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других 
видов деятельности детей; 
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2.Просветительское 
направление  

 

Просвещение  родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

Выбора  эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  
Ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста;  
Информирование  об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы;  

Условиях пребывания ребёнка в группе ДОО;  

Содержании и методах образовательной работы с детьми; 

Групповые родительские собрания, конференции, 
круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей;  
Журналы  и газеты, издаваемые ДОО для родителей , 

педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 
Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и вечера, 
семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое  

3.Консультационное 

направление  

  

 

Консультирование  родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 

с ООП в условиях семьи;  
Особенностей  поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих проблемных ситуациях;  
Способам  воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  
Способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

Специально  разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 
ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком 
Использовать  воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных 
мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

 

2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (содержание деятельности) 

 

             Воспитание патриотических, духовно-нравственных качеств подрастающего поколения осуществляется через познание детьми  семьи, детского сада, 

родного двора, в котором они живут. В этом возрасте все приобщение к региону идет через родителей, поэтому планирование мероприятий должно быть 

направленно на семью. Региональная программа  «Воспитание  маленького волжанина». Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет 
под редакцией Е.С. Евдокимовой. 

 

 Направления регионального компонента 

 

Наименование программы,  

авторы 

Цель и задачи  

программы 

Принципы 

освоения программы 

«Воспитание маленького 

волжанина». Программа для 
Цель. 

Объединение усилий семьи, детского 
Основные принципы формирования Программы: 

В основу программы «Воспитание маленького волжанина» 
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педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 

лет под редакцией Е.С. 

Евдокимовой 

сада, организация дополнительного 

образования, учреждений культуры и 

искусства в становлении, развитии, 

воспитании в ребёнке Благородного 

Гражданина. 

Задачи:  

1.Определение целей – ориентиров для 

каждого учасатника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, 

родтиелей и детей), направляющих 

внимание педагогов и родителей как нам 

развитие актуальных для жизни ребёнка 

интегративных качеств, так и на 

саморазвитие и совершенствование 

воспитывающих взрослых, как на 

главного условия воспитания гражданина. 

2.  Разработка содержания 

образовательного взаимодействия 

воспитывающих взрослых с ребенком, во-

первых, обеспечивающего воспитаннику 

возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру родного 

края - Нижнего Поволжья, эмоционально 

откликаться на предъявляемые 

педагогами и родителями образы; во-

вторых, позволяющего успешно 

формировать основы картины мира. 

3.  Развитие взаимно терпимых и 

ответственных отношений 

воспитывающих взрослых (родителей, 

педагогов детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры 

и искусства), усиливающих воспитание 

нравственных качеств гражданина. 

4.  Обеспечение овладения ребенком 

знаниями о природе, истории и культуре 

родного края -Нижнего Поволжья, а 

также качествами, которые стимулируют 

Е.С. Евдокимовой заложены следующие принципы: 

- Принцип гуманизации образования требует построения 

педагогического процесса на полном признании гражданских 

прав всех участников образовательного процесса.  

- Принцип природосообразности требует строить 

образовательный процесс на целостности природы Ребенка. 

«Ребенок развивается по законам Природы, по ее 

календарному плану. Природа движется по пути обретения 

своей единственности и неповторимости в лице каждого 

данного ребёнка, по пути обретения заданной ему формы и 

наращивания заданных ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). Это 

движение в ребёнке происходит через стремление к развитию, 

познанию, взрослению и свободе. 

- Принцип деятельностной направленности образования 

требует от воспитывающих взрослых внимания к 

саморазвитию и развитию у детей способности к активному 

познанию природы, истории родного края, его традиционной и 

современной культуры; внимания к творческому освоению не 

только уже исторически сложившихся, но и еще исторически 

складывающихся, объективно пребывающих в становлении 

форм человеческой ментальности. 

- Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих 

взрослых и развития требует внимания к каждому участнику 

воспитательно-образовательного процесса; установления 

оптимального соотношения участия родителей и 

прародителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования детского сада в воспитании и обучении ребенка; 

понимания и устремленности к развитию всех сторон 

взаимодействия. 

- Принцип регионализации образования требует учета 

региональных особенностей (этнографических, историко-

культурных, экологических и др.) в содержании и организации 

общественного и семейного дошкольного образования и 

обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, 

родителя, ребенка, проживающих на территории Нижнего 

Поволжья. 

- Принцип непрерывности заключается в требовании, 

согласно которому процесс развития, воспитания в ребенке 
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дальнейшую познавательную деятель-

ность и устремленность к новому знанию, 

присвоению позитивных моделей 

поведения гражданина в природе и 

обществе. 

Благородного Гражданина важно осуществлять непрерывно: 

не только в детском саду, но и в семье. 

- Принцип интеграции требует внимания к каждой 

составляющей культурно-образовательного пространства: 

семье, детскому саду, учреждениям дополнительного 

образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 

общеобразовательной школе, гражданскому обществу и 

местному самоуправлению. Игнорирование, преувеличение 

или преуменьшение того или иного субъекта культурно-

образовательного пространства ведет к невосполнимым 

потерям в становлении гражданина. Интеграция усилий 

социальных институтов, напротив, делает эффективным 

восхождение ребенка к национально-региональной и 

общечеловеческой истории и культуре. Интеграция действий 

семьи с учреждениями дополнительного образования, 

детского сада и учреждений культуры и местного 

самоуправления ведет к появлению свойств, которыми не 

обладают отдельные социальные институты.                                                                                                                                            

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой определяет содержание нравственно- 

патриотического воспитания детей, основанное на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет представления 

детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 

народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» способствует познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому, социально-коммуникативному развитию детей. В 

основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию 

его духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста 3–7 лет. Образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями детей. Образовательная ситуация проводится с детьми 3–7 лет, 1 раз 

в неделю во второй половине дня в форме совместной деятельности взрослого и детей. 

 

Возраст  

детей  

Формы  Способы  Методы  Средства 

5 -6 лет  Организованная 

образовательная деятельность: 

«Посиделки у Хозяюшки». 

Театрализованные, хороводные 

игры. 

Групповая, подгрупповая и 

индивидуальная 
Наглядные 

Рассматривание, наблюдение, 

показ, использование 

демонстрационного, наглядного 

материала. 

Макет русской избы, предметы 

народного быта: сундук, прялка, 

чугунок, ухват, коромысло, корыто, 

кочерга, лапти, спицы деревянные 

Предметы народно-декоративного 
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Игровые упражнения 

Праздники, развлечения. 

Обсуждение, беседы. 

Пение песенок, потешек. 

Разучивание пословиц, 

поговорок, скороговорок. 

Слушание народных мелодий 

Словесные упражнения 

Дидактические игры. 

Игра на русских народных 

инструментах. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Хороводные игры. 

Рассматривание, наблюдение за 

предметами русского быта, 

обыгрывание их. 

Проговаривание потешек, 

песенок. 

Рассказывание русских народных 

сказок. 

Этические беседы 

Словесные 

Беседа, рассказ, художественное 

слово, прослушивание 

грамзаписей, проговаривание 

потешек, песенок, закличек, 

отгадывание загадок. 

Практические 

Игра, игровые упражнения, 

игровые ситуации одушевление 

игрового персонажа, приход или 

встреча сказочного героя, 

инсценирование песен, сказок, 

рисование, лепка народно-

декаративными росписями. 

творчества: матрешки свистульки, 

русские деревянные ложки, 

подносы, салатницы «Хохлома», 

статуэтки «Гжель», куклы в русских 

национальных костюмах. 

Материал для театра: «Зимовье 

зверей», «Петушок – золотой 

гребешок», «Лисичка – сестричка и 

серый волк», «Коровушка и бычок», 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Дидактические игры: «Вершки - 

корешки», «Времена года», «Русские 

национальные костюмы», 

«Собираем урожай», «Дикие 

животные», «Веселые ложки» 

Элементы костюмов и атрибуты для 

самостоятельной деятельности', 

русские народные платочки, 

косынки, юбки, кепки, шапочки 

персонажей сказок, шапочки по 

профессиям. 

Картотеки: пословиц, потешек, 

закличек, загадок, сказок, 

скороговорок, «Русские народные 

песни», «русские народные 

праздники», «русские подвижные 

игры» 

 

2.9 Формируемая часть программы (региональный компонент) 

 

Направление Содержание направления 

 Инструментарий реализации 

через формы взаимодействия 

воспитывающих взрослых 
(воспитателей и родителей) и детей 

1 2 3 

Природа родного края 
 

Природные зоны и памятники природы родного края. 

 Взаимодействие со специалистами учреждений культуры (краеведческого музея, 
библиотеки) и дополнительного образования (станций юных туристов, натуралистов). 

 Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные времена года. 

 
 Создание в ДОО проектов, 

литературных гостиных, клубов для 

детей и взрослых, конференции, 
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 Организация активных форм трудовой деятельности (в саду, огороде и пр.), совместная 

познавательная деятельности в природе.  

 Эколого-краеведческие проблемы города, края. Природоохранная деятельность 

маршруты выходного дня, семейные 
праздники, развлечения, изготовление 

дидактических игр  

 

 
История и культура 

родного края 

 

Историческое прошлое родного города (села).  

 Культурно-исторические объекты (театры, музеи, библиотеки, памятники истории), 
созидательное и боевое прошлое, традиции, легенды края.  

 Разработка совместно с родителями и специалистами образовательных маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным местам района и города, с посещением 

учреждений культуры.  

 Мероприятия, проводимые в городе (селе, станице, хуторе); происходящие события 

Искусство родного 

края 

 

 В области изобразительного искусства: произведения изобразительного искусства местных 

мастеров, представленные в музеях, выставочных залах города (села). 

 Помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного искусства родного края.  

 Организация выставок, оформление помещений к праздникам, создание дизайн-проектов по 
оформлению территории детского сада и др. 

В области архитектуры:  

Культурные постройки разных исторических периодов. Архитектурный облик города 
(села, станицы, хутора) в прошлом и настоящем. Архитектура родного города (села, 

станицы, хутора); профессии архитектора, строителя. 

В области музыки: Музыкальные традиции региона, современные тенденции 

развития музыкального искусства. Познание музыкального наследия родного края, 
фольклором народностей произведениями  композиторов   края, творчеством  взрослых  и  

детских  музыкальных коллективов через прослушивание записей, просмотр видеофильмов, 

посещение концертов, значимость творческого труда музыкантов – композиторов и 
исполнителей.  

В области литературы: произведения детских писателей и поэтов родного края. 

Познание мира детского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее чтение. Стихи, рассказы 
местных авторов. Формирование читательского интереса, художественного вкуса. 

Выявление художественно-речевых способностей детей. Разнообразные формы 

художественного вариативного семейного/родительского образования. 

В области театра: театральные традиции родного края. Сведенияоб истории и 
современных тенденциях развития театрального искусства родного края. Репертуар 

взрослых и детских театров.  

Разнообразные формы художественного вариативного семейного  родительского 
образования. Преобразование предметно-развивающей среды.  

Установлении контактов с театрами города 

 

2.10. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ (ДАЛЕЕ - КРР) С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (ДАЛЕЕ - ООП) РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДАЛЕЕ - ОВЗ) И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
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Этапы Содержание деятельности Инструментарий  

Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

Изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 
Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 
Мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических проблем 

в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологической 
адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 
среды; 

Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 Психолого-педагогическая 

диагностика: Учеб. пособие для 
П863 студ. высш. пед. учеб. заведений / 

И.Ю.Левченко, С.Д.За 

брамная, Т.А.Добровольская и др.; Под 

ред. И.Ю.Левчен 
ко, С.Д.Забрамной. — М.: 

Издательский центр «Академия», 

2003 - 320 с. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

Выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 
организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 
Коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 
Развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 наглядные (непосредственное  

наблюдение и его разновидности, 

опосредованное наблюдение, показ и 
рассматривание картинок, объектов и 

их действий); 

 метод наглядного 
моделирования (пиктограммы, 

мнемотаблицы, предметно-

схематические модели); 
 словесные (чтение, рассказывание, 

речевой образец, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 
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Создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 
познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов 

деятельности; 
Формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 
оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление. Устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 
представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

рассказывание без опоры на наглядный 
материал, повторение, словесное 

упражнение (параллельно-пофразовое 

высказывание, договаривание), оценка 

детской речи, вопрос, совместный 
рассказ, указания); 

 практические (дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические  упражнения) 

 

Консультативная 

работа  

 

Разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 
обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

Консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 
приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком 

Разработка рекомендаций 
Консультации специалистами 

педагогов 

Консультации в помощь семье 

Информационно-

просветительская 

работа  

 

Различные  формы просветительской деятельности направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 
материалы, электронные ресурсы 

Проведение  тематических 

выступлений, онлайн-консультаций 

Реализация коррекционно развивающей работы с детьми: ОВЗ и детьми-инвалидами, одаренными детьми, с билингвальными воспитанниками, 

детьми мигрантов, обучающихся «группы риска»- девиации развития и поведения 

Реализация КРР с 

обучающимися с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение 
вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 
обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в 

том числе с использования ассистивных технологий. 

Согласно нозологическим 
группам, осуществляется в 

соответствии ООП ДОО (на основе 

ФОП ДО) или АОП ДОО прописанной 
на основе Федеральной 

адаптированной образовательной 

программой ДО (далее ФАОП ДО) с 
последующим   созданием 

индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

Направленность 

коррекционно-

Определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 
возможных проблем и потенциала развития: 

Включение ребенка в программу 
КРР, определение индивидуального 
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развивающей 

работы с 

одаренными 

обучающимися  

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление с 
ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 

ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 
его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей 

и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 
формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

маршрута психолого- педагогического 
сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по 

результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Направленность 

КРР с 

билингвальными 

воспитанниками, 

детьми мигрантов, 

испытывающими 

трудности с 

пониманием 

государственного 

языка РФ 

Развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 
эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в 
новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.  

 

Работу по социализации и 
языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, 

реализующих программы ДО в РФ, 
организуется с учетом особенностей 

социальной ситуации каждого ребенка 

персонально. 

В случаях выраженных проблем 
социализации, личностного развития 

и общей дезадаптации ребенка, его 

включение в программу КРР может 
быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по 
запросу родителей (законных 

представителей) ребенка через 

создания для дошкольника 

индивидуального образовательного 
маршрута 

ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ДЕТСТВО» 

ДЛЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (программа Детство) 

Направленность 

КРР с 

воспитанниками, 

Коррекция  / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 
помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

Включение ребенка из «группы 
риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-
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имеющими 

девиации развития 

и поведения
*
  

 

 развитие рефлексивных способностей; 
совершенствование способов саморегуляции. 

 

педагогического сопровождения 
осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному 

запросу педагога/родителей (законных 
представителей). 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках РПВ ДОО 

 

Родина: Галерея с портретами героев. Мини-музей русской культуры и быта. 

Магнитные карты (путешествий по России). Патриотические уголки. Стенды по краеведению, о военных профессиях. Государственные символы РФ. Фото первых 

лиц РФ и области. Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с региональным компонентом. Самиздатовские сборники. 
Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к  праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого 
человека) Музей семьи. Семейный стол и игра, хобби семьи. Библиотека «Моя семья». Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра детьми). Афиша куда пойти 

с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах. Семейные альбомы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родителей».  Уголки дежурства. Национальные мастерские. 

Культура:  Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам. Набор 
картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре «Полочка красоты (в группах). Мини-музеи в группах, холлах (народные, музыкальные, 

книг…). Эстетика группы. Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. Психогигиена изображений. Выстраивание социокультурного 

пространства в рекреациях ДОО (библиотека, театр и др.) Центры театральной и музыкальной деятельности, Музыкальный зал. Музыкальная площадка на 
территории детского сада. 

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Логика и математика» 

 Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. Спортивная площадка. Площадка 
ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок уединения, 

Природа Таблицы культурных, лекарственных растений), приборы для наблюдений за природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, 

самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней и других), водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллекции камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона 

проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие);   Приспособления  для углубления представлений о характерных явлениях природы в разные сезоны 

года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности 

человека на природу. 

 

Предметная среда для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры  
Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в двух направлениях. С одной стороны, это усиление 

реалистичности облика игрушки с одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические 

игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка , 
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заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., 

действующие сборные модели типа «лето», сборные мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-исследовательской деятельности).  

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, реалистические по облику и соразмерные 

настоящей вещи, позволяющие ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее 

определенный практический результат. Например, набор дротиков позволяет «охотнику» в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; 

игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом деле, одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого 

рода, реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результативному 

практическому действию. Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух направлениях. Первое направление –

изменение в сторону большей реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты –предметы, 

представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в 

построении детьми достаточно сложных игровых «миров» в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно предоставить детям 

несколько универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, замок (крепость), 

ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт). Также необходимы для построения игровых «миров» мелкие маркеры 

разной степени готовности (различного рода строения –гаражи, бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, 

строительные наборы специального назначения для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление –изменение крупных протодорических маркеров в сторону все большей условности. Они теряют определенную 

тематически-смысловую нагрузку и приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, складная 

многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных 

набивных модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении уже не с игрушками как 

таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, перевернутые 

стулья, стол со спущенной скатертью, который становится «пещерой», и пр.). 

Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.  

Игрушки-персонажи в старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) выступают в двух видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще 

большей реалистичности, стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки. И те, и другие 

уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу максимальной условности. Необходимость реалистичной игрушки-

персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой «мир» как настоящий. Большую ценность  для ребенка 

приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами пространства («наполненный» макет) или 

наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять 

условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве 

творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера куклу (кукол) с «прикладом» –разнообразной 

одеждой, подходящим по размерам реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но доведен до 

недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, 

исторического или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): домашние и дикие животные, доисторические 

животные –динозавры и пр., позволяющие ребенку «творить» более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее исторические и 
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географические рамки для себя.  

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие 

игровых тем и активность воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так сказать, супер условные, которые могут 

обслужить любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см, с условным телом (конусом или цилиндром) и 

головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих 

детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры как 

мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов 

и изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех 

условных человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать 

остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и в средней группе. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение  

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -7 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу –крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция сюжетно образования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства –макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб –это игровые макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 

играющих). 

«Полные» сюжетообразующие наборы –макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, 

которые «населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей. 

  

Материалы для игры с правилами  

В возрасте 5 -7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на«удачу», начинают 

входить и игры на умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть –игры 

комбинаторного характера (стратегические) –требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы. 

Материал для игр на «удачу» усложняется: это разнообразные тематические «лото» (с 8-12 частями), цифровое лото, «гусек» с большим полем (до 50 

ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе «Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности»). Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с 
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дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для 

двигательной активности (см. соответствующий раздел). 

Предметная среда для продуктивной деятельности 

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной продуктивной деятельности получает свое реальное 

воплощение: ребенок не только готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом получение 

результата становится для ребенка критерием, на основании которого он может судить сам о себе, о своих возможностях. Если результат его работы 

успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию созидателя, 

это возможно лишь при условии достижения ими практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача педагога на данном возрастном 

этапе –отбор соответствующего содержания для практической деятельности. Детям должна быть предложена простая по способам выполнения работа, 

дающая практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но настоящим; результата примитивным, но нужным для ребенка и 

используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, наряду с крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии 

в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий позволит детям с наименьшими затратами сил и времени реализовать свой  замысел 

вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие со масштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет на развитие у детей пространственных представлений 

и их образного мышления.  

Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваивать как плоскостное, так и объемное пространство. В 

процессе работы с ними ребенок ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него задействованы мелкие и крупные 

мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях детского сада определенные сложности для педагога. 

Так, различные виды труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации специального оборудования, 

инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним относятся, например, такие, как работа с 

деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые в условиях дома, семьи разумны и уместны, в детском 

саду сложны по организации нерезультативно, так как организация данной работы в коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и 

практически не дает результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым педагогом для детей своей группы с учетом:  

–наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для работы с деревом нужны специальные столы, набор 

инструментов, навыки работы у педагога или специалиста);  

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах интересуют разные виды практической деятельности); 

уровня овладения детьми различными навыками для работы с разными материалами и инструментами;  

–обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который используется самим ребенком.  

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.);  

–изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.); 

изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, 

прихватки в подарок маме и т.п.).  

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить из дерева.  

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и природного материала у детей развивался вкус, необходимо обеспечить 
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подбор бумаги, природного материала по цвету, фактуре.  

В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окружающую их действительность и выражают свое 

эмоциональное отношение к ней.  

Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве специальных 

выразительных средств ребенок использует орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение отдельных предметов, 

композицию. Но для того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие изобразительные материалы.  

Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их художественной деятельности материал хорошего качества, 

широко использовать цветную бумагу.  

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом количестве и разнообразии изобразительные материалы.  

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в своей собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного искусства они овладевают выразительными средствами различных художественных 

направлении. 

Размещение материала  
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям:  

–создание условий в группе для самостоятельной работы;  

–факультативная, кружковая работа с детьми.  

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими 

можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время 

работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья –иголка идет вверх и от себя –можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного 

возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей 

в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или 

обеспечены дополнительными местным освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе 

различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без 

которого невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное 

искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, 

кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем –все для работы с использованным материалом (различные 

коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке 

располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с набором 

ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для конструирования в старших 

группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные Мелкий строительный 
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материал хранят в коробках. Крупный –убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строительного 

материала находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки 

 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая и подготовительная группы  
В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 

дошкольного возраста разные виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения опыта 

(родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к познанию 

внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом определенных эффектов 

в зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия материалов, 

обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-

исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом объекты для исследования в действии должны включать в 

себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и 

механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных «проблемных» 

ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа 

должны занимать модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника, 

подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, 

преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и рукотворного мира, задавать необходимость 

сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования 

этих связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков 

предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для 

иерархической классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального 

мира. Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных 

предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для познавательного развития 

ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А. Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста 

дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их 

упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели 

представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. 

Последние могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, 

расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы 

для преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие 

создавать различные «модельные» схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-символического 

материала должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 

географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических обозначений (наборы 

карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-
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символического материала являются также иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный 

мир ребенка и содержат элементы наглядно графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и 

животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно 

изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, 

содержащими большие возможности для классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать 

существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), 

и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети 

осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных 

обучающих занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными образовательными программами). Размещение материала в группах старшего 

дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 

Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо 

широко использовать стены группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования двигательной активности. Дети 5 -7 лет активны, умело 

пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Двигательная активность становится все более 

целенаправленной и зависимой от эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они руководствуются в своей деятельности. 

Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения являются хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной 

активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами выполнения, а также некоторыми элементами техники. Они 

способны получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. Детям этого возраста свойственен широкий 

круг специальных знаний, умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные условия для выполнения разных видов физических упражнений с 

использованием пособий. Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных пособий, дети вынуждены применять свои двигательные умения 

и навыки и проявлять находчивость, решительность, смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и упражнениям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, теннис, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь определенным правилам и применять разученные 

ранее движения в соответствии с игровыми ситуациями.  

Размещение физкультурного оборудования  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках.  

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе.  

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

3.2 Примерный режим дня в группе детей   
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Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 5 до 6 лет 

 

25 минут 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

50 минут или 75 минут при организации  

1 занятия после дневного сна 

 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не менее 
4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, либо время 

нахождения ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные организации, организации 

по уходу и присмотру 

 

11-12 часов 

 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 

Примерный режим дня в логопедической группе  

Содержание 5-6 лет 
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Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 9.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, чтение худ. литературы 10.40-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.10-15.15 

Уплотненный полдник 15.15 -15.30 

Занятия (при необходимости) 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

15.50-17.00 

Уход домой До 18:00 

Теплый период  

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 

Второй завтрак18 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 9.15-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей. 16.00-17.00 

Уход домой До 18.00 
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