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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования государстве

нного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ. 

Адаптированная образовательная  программа ГБДОУ детский сад №29 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее — Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 07.12.2017 №6/17).  

Программа является комплексом учебно-методической й документации, на 

основании которого ГБДОУ № 29 осуществляет коррекционную образовательную 

деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (детей с 

тяжелыми нарушениями речи) в возрасте с 6 лет и до прекращения образовательных 

отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все ключевые  маркеры их 

развития, с учетом приоритетности видов детской деятельности на каждом возрастном 

периоде и  обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе. Обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию детей.  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:  

⎯ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

⎯ Примерная адаптированная основная образовательная программыа 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол от 07.12.2017 №6/17).  
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⎯ Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №29 Пушкинского района Санкт-Петербурга, утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 16.11.2020г. № 2159-р.  

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

⎯ «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28.  

⎯ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» Приказ Министерства Просвещения РФ от 

31.07.2020 г. № 373. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. (Рецензия Институт детства 

ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает 

модульной структурой. Программа, реализующая принципы Стандарта, адресована 

педагогическим и иным работникам ГБДОУ, работающим с воспитанниками и родителям 

(законным представителям) воспитанникам. 

Программа допускает корректировки в связи с изменениями: 

⎯ Нормативно – правовой базы дошкольного образования. 

⎯ Образовательных и социальных запросов родителей. 

⎯ Специфики направленности групп. 

 

Программа ориентирована на: 

формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

 нового содержания образования, отвечающего социальному заказу 

современного общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения 

которого лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника; 
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 новых форм организации образовательного процесса, позволяющих 

развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать 

познавательную активность воспитанников для формирования общей культуры, 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей дошкольного возраста; 

 

 новых, современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных (компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий) и 

технологий развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с 

информацией; 

 новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 

комплексный подход к оценке динамики достижений детей. 

создание в детском саду развивающей образовательной среды, способствующей 

формированию: 

 активной, любознательной личности, способной самостоятельно 

действовать, овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 маленького гражданина социального общества, соблюдающего 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, будущего патриота России и 

юного петербуржца; 

 ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного 

отношения к своему здоровью. 

В качестве главного направления развития дошкольного образования в ГБДОУ 

на ближайшие годы в Программу включены механизмы обеспечивающие: 

 выявление и использование наиболее эффективных приемов и 

педагогических технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого 

воспитанника, успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с 

проблемами в развитии для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в 

школе; 

 определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования; 

 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития 

и саморазвития ребенка; 
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 творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий 

переходу на новое содержание образования и достижению нового качества образования 

через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических 

педсоветов; 

 обеспечение координации деятельности педагогов для оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в 

различных видах деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура, а сама Программа является комплексной. 

Задачи Программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, 

обеспечение необходимой коррекции развития; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем детям, что способствует общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки 

к учебной деятельности; 
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 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

С целью конкретизации задач реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:  

⎯ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

⎯ уважительное отношение к результатам детского творчества;  

⎯ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

⎯ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать структурные единицы, представляющие определенные 

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

✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ познавательное развитие;  

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  

✓ физическое развитие.  

 

1.1.2. Принципы и подходы по формированию Программы  

 

Теоретической основой Программы стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 
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 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

           Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и 

коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что 

язык представляет собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной 

системы выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития 

речи ребенка. 

            Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 

вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции 

системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном 

развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 

биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в 

процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 

недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных 
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нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно 

связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных 

факторов находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с 

какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а 

также иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой 

недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в 

диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего 

нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией 

Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития детей с ТНР 

прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям с системным 

недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь определенным их 

группам. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого развития 

дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры 

речевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной 

работы. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 

предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах 

развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса 

отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 

логического мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, 

но и речи. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 
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речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе много-спектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром 

в целом. 

 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Возрастные особенности психолого-педагогического развития детей 

 Значимые характеристики по разработке и реализации Программы 

 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Режим работы ГБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей (7.00-19.00) при 

пятидневной рабочей неделе. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

 

Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

и холодный период: учебный год (сентябрь-май), на который составляется режим 

дня и расписание организованных образовательных форм; 

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

Коррекционно-развивающая работа в тёплый период не проводится. 

Возрастной и типологический состав воспитанников: Программа предусматривает 

организацию образовательного процесса для детей в возрасте от 6 до 7(8) лет с тяжелыми 

нарушениям речи. 
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Наличие бассейна – у детей групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР одно занятие физкультурой проходит в бассейне. 

Кадровый состав: ГБДОУ укомплектовано педагогами согласно штатному 

расписанию: воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, методист. 

 

Возрастные особенности и общие закономерности развития обучающихся 

группы комбинированной направленности 

Возрастные особенности психолого-педагогического развития детей от 5 до 6 лет 
Ключевые направления развития ребенка 

6-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 

Компетентности.  

Социальная.  

Стремятся познать себя и другого человека 

(ближайший социум), начинают осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. Понимают разный характер 

отношений, выбирают соответствующую линию 

поведения.  

Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре или его положительными качествами.  

Происходят изменения в представлениях о себе - 

начинают включать не только характеристики, 

которыми наделяют себя в данный отрезок времени, но 

и качества, которыми хотели/не хотели бы обладать в 

будущем (образы реальных людей или сказочных 

персонажей, в которых проявляются усваиваемые 

этические нормы).  

Имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью.  

Интеллектуальная.  

Формируется способность к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению и 

установлению причинно-следственных связей.  

Обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Расширяются и углубляются 

представления об основных свойствах предметов.  

Возрастает способность ориентироваться в 

пространстве.  

Освоение времени все еще не совершенно, отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели.  

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Игра.  

Ведущий вид деятельности.  

В игровом взаимодействии 

существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. В 

случаях возникновения конфликтов во 

время игры дети объясняют партнеру 

свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

Согласование своих действий, 

распределение обязанностей чаще 

всего возникает еще по ходу самой 

игры.  

Усложняется игровое пространство. 

Игровые действия становятся более 

разнообразными (предметные игровые 

действия с сюжетными игрушками, 

предметами-заместителями, 

воображаемыми предметами + ролевой 

диалог). Развивается комбинирование 

сюжетов в разных вариациях.  

Ориентируются на социально 

одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, 

литературных героев и с 

удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в 

игровой деятельности.  

Общение.  

В значительной степени 

ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах. 

Учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. Охотно 

рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т.д. 
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Становится нормой правильное произношение звуков. 

Свободно используют средства интонационной 

выразительности. Начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова.  

Словарь активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных 

учреждений; глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых 

слов.  

Физическая.  

Более совершенной становится крупная моторика. 

Владеют основными движениями, способны к 

освоению сложных движений. Наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших по величине усилий 

на протяжении достаточно длительного времени).  

Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту 

гигиенические процедуры, имеют навыки опрятности.  

Имеют представление о здоровом образе жизни, 

ценности здоровья.  

Психические процессы.  

Внимание становится более устойчивым и 

произвольным. Могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Способны действовать по 

правилу, которое задается взрослым.  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается 

ее устойчивость. Для запоминания могут использовать 

несложные приемы и средства.  

Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

Качества.  

Эмоциональность.  

Эмоционально переживают не только оценку своего 

поведения другими, но и соблюдение ими самими норм 

и правил, соответствие поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение 

норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями.  

Внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

Общение детей становится менее  

ситуативным.  

Оценки и мнение товарищей 

становятся существенными.  

Чтение.  

Круг чтения ребенка пополняется 

произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Способны 

удерживать в памяти большой объем 

информации, доступно «чтение с 

продолжением». Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который 

включается автор, история создания 

произведения.  

Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, 

формированию читательских 

симпатий. В описательном и 

повествовательном монологе способны 

передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения.  

Труд.  

Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой 

деятельности (при условии 

сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

Продуктивная деятельность.  

Могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие 

мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники 

художественного творчества. Могут 

проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения 

светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  

Лепят из целого куска глины, 
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Эмоционально откликаются на собственные успехи. 

Зачастую нуждаются в одобрении, поощрении и 

доброжелательном отношении взрослых.  

Отличаются богатством и глубиной переживаний, 

многообразием выражения своих чувств. Испытывают 

удовольствие от предстоящих приятных событий.  

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного 

искусства способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные 

им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Произвольность.  

В поведении формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Происходит осознание общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Проявляют способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам.  

В связи с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию 

другого) - повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка.  

Креативность.  

Возраст волшебников и фантазеров.  

Способны к созданию чего-то нового, своего в разных 

видах детской деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными - образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми.  

Инициативность и самостоятельность.  

Проявляются во всех видах деятельности. Способны 

самостоятельно решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни, умеют находить 

способы и средства для реализации своего замысла.  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности при 

самообслуживании.  

Самооценка.  

Достаточно адекватно оценивают результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми.  

Характерна завышенная общая самооценка, влияющая 

на положительное отношение к себе.  
 

моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживают места соединения, 

оттягивают детали пальцами от 

основной формы, украшают свои 

работы с помощью стеки и налепов, 

расписывают их. Совершенствуются и  

развиваются практические навыки 

работы с ножницами: могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие; 

создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

Конструируют на основе схемы, по 

замыслу и по условиям,  

заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому 

конструированию из разных 

материалов. Формируются 

обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о 

конструируемых объектах.  

Музыкально-художественная 

деятельность.  

Происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные 

представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают 

большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности.  
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Главные целевые ориентиры:  

1. Учить воспроизводить и интерпретировать образцы социального поведения.  

2. Совершенствовать физические качества во всех видах деятельности, поддерживать интерес ко 

всем видам спорта.  

3. Развивать любознательность, активность и креативность в разных видах деятельности, 

способность решать интеллектуальные и личностные задачи.  

4. Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 

Возрастные особенности психолого-педагогического развития детей от 6 до 7 лет 

 
Ключевые направления развития ребенка 

7-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 

Компетентности.  

Социальная.  

Осознают себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

Социальная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми.  

Способны к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Умеют отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Появляется чувство 

собственного достоинства.  

Способны давать определения некоторым моральным 

понятиям. Могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях. Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.  

Владеют обобщенными представлениям (понятиями) 

о своей гендерной принадлежности. Испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли, владеют 

различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного 

пола, ориентируясь на типичные для определенной 

культуры особенности поведения мужчин и женщин.  

Интеллектуальная.  

Происходит расширение и углубление представлений 

о форме, цвете, величине предметов. При сравнении 

предметов по величине достаточно точно 

воспринимают не очень выраженные различия. 

Целенаправленно, последовательно обследуют 

внешние особенности предметов.  

Проявляют осведомленность в разных сферах жизни. 

Владеют родным языком, не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладевают морфологической системой языка, 

что позволяет успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Чутко реагируют на 

Игра.  

Ведущий вид деятельности. Способны 

отражать достаточно сложные социальные 

события (рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др.) В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. 

Могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к 

другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли.  

Общение.  

Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение со взрослым. 

Стремятся как можно больше узнать о 

нем. Нуждаются в доброжелательном 

внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого. С одной стороны, ребенок 

становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии 

со взрослым, с другой, очень зависим от 

его авторитета - чрезвычайно важно 

делать все правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого.  

Большую значимость приобретают 

общение между собой. Избирательные 

отношения становятся устойчивыми, 

зарождается детская дружба.  

Охотно участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с 

осуществлением других видов 

деятельности (делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, 

где были, что видели). Могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам 

друзей. Активно используют различные 

экспрессивные средства: интонацию, 
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различные грамматические ошибки как свои, так и 

других людей. Чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и  

подчинительными связями). Увеличивается 

словарный запас. Точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

Существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный 

смысл слов (в поговорках и пословицах). Детское 

понимание их значений часто схоже с общепринятым.  

В процессе диалога стараются исчерпывающе 

ответить на вопросы, сами задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласуют свои реплики с репликами 

других. Активно развивается монологическая речь. 

Могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Появляется речь-рассуждение. Речь 

становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности.  

Физическая.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. По собственной инициативе 

могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

Совершенствуются ходьба и бег. Овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в 

высоту и в длину с места и с разбега. Выполняют 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на 

месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. Появляется гармония в 

движениях рук и ног. Зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна.  

В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств часто 

переоценивают свои возможности, совершают 

необдуманные физические действия.  

Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике.  

Обладают полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены.  

Определяют состояние своего, а также состояние 

здоровья окружающих. Могут объяснить алгоритм 

действий в случае травмы и готовы оказать 

элементарную помощь самому себе и другому.  

Психические процессы.  

Увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости, но 

возможности сознательно управлять своим 

вниманием ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности. Внимание мальчиков менее 

устойчиво.  

Увеличивается объем памяти, что позволяет им 

мимику, жесты. Продолжают активно 

сотрудничать, но наблюдаются и 

конкурентные отношения – стремятся, в 

первую очередь, проявить себя, привлечь 

внимание других к себе.  

Чтение.  

Интерес к процессу чтения становится 

более устойчивым. Воспринимают книгу в 

качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем 

мире. В условиях взаимодействия со 

взрослым активно участвуют в 

многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). 

Знакомы и ориентируются в разных родах 

и жанрах фольклора и художественной 

литературы. Способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают 

и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Проявляют 

творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют 

на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей. 

Знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. 

Способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. 

Сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым. Играя в любимых персонажей, 

переносят отдельные элементы их 

поведения в свои отношения со 

сверстниками. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника, будущего 

самостоятельного читателя.  

Труд.  

Продуктивная деятельность.  

Характеризуется большой 

самостоятельностью в определении 

работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. Способны 
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непроизвольно запомнить достаточно большой объем 

информации. Могут самостоятельно ставить перед 

собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – 

повторение (шепотом, про себя). Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, могут использовать 

более сложный способ – логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые  

картинки по группам, выделить основные события 

рассказа. Начинают относительно успешно 

использовать новое средство ─ слово (в отличие от 

детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализируют 

запоминаемый материал, группируют его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти.  

Продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Классификацию могут 

осуществлять не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или величины), но 

скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака. Действия наглядно-образного совершают 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям. Использование (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий. Но 

понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют тесную связь с его 

непосредственным опытом. Мышление девочек имеет 

более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые 

и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

Качества.  

Эмоциональность.  

Отличаются богатством и глубиной переживаний, но 

более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях.  

Испытывают чувство удовлетворения, радости, когда 

поступают правильно, «хорошо» и смущение, 

неловкость, когда нарушают правила, поступают 

«плохо». Возможность эмоционально оценивать свои 

поступки связана с развитием морально-

нравственных представлений.  

изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество 

деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Могут 

передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. Могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по «сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. 

Становятся доступны приемы 

декоративного украшения.  

В лепке могут создавать изображения с 

натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы 

вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой. Проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков.  

Способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. 

Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных 

произведений.  

Важным достижением в данной 

образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь взрослого все еще 

нужна.  

Музыкально-художественная 



18 

 

Формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий.  

Продолжает развиваться способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека.  

Креативность.  

Свойственна активная деятельная  

позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любознательность, способность к речевому 

комментированию процесса и результата своей 

деятельности. Развита поисковая деятельность.  

Произвольность.  

Поведение становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается  

с учетом интересов и потребностей других  

В основе произвольной регуляции поведения лежат 

не только усвоенные или заданные правила и нормы 

(«что такое хорошо и что такое плохо»). Расширяется 

мотивационная сфера за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также 

мотивов самореализации. Могут отказаться от 

нежелательных действий, выполнить неинтересное 

задание, если будут понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость.  

Способны проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость и терпение.  

Могут сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, свое несогласие в социально 

приемлемой форме.  

Инициативность.  

Может проявляться во всех видах детской 

деятельности: выбирают себе занятие по своему 

желанию, самостоятельно разворачивают или 

включаются в игровые ситуации, творчески 

развивают игровой сюжет; проявляют пытливость 

ума, изобретательность.  

Самостоятельность и ответственность.  

Уверенно владеют культурой самообслуживания. Не 

боятся взять на себя ответственность, как в 

индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

Находят способы и средства для реализации своего 

замысла. Стремятся хорошо выполнить поручение, 

испытывают при этом чувство удовлетворения.  

Самооценка.  

Общая самооценка представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к 

себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

Могут адекватно оценивать результаты своей 

деятельности, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Свобода поведения.  

Основана на компетентности и воспитанности. 

Свободный ребенок отличается внутренней 

деятельность.  

Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получения знаний 

о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и 

исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального 

искусства.     
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раскованностью, открытостью в общении, 

искренностью в выражении чувств, правдивостью.  
 

Главные целевые ориентиры:  

1. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми.  

2. Формировать умение работать по правилу и образцу.  

3. Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их выполнений.  

4. Развивать воображение, побуждать следовать определенному замыслу; развивать способность 

эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства.  

5. Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность (продуктивную, 

художественно-творческую, исследовательскую и др.); добиваться цели и положительного 

результата.  

 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

 Первый уровень речевого развития - речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.  

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития - речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
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пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития. Дети, отнесенные к четвертому уровню 

речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ 

слова. У них отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение 

согласных при стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. 

 Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 
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Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. 

 При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, 

в неточном употреблении и смешении признаков. 

 В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов. Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов. Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. 

 Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике, у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов. 

 Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото- , вы-. 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа. Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа, нарушения в 

согласовании числительных с существительными. 

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене, 

инверсии союзов. 

 Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
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правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению 

различного рода ошибок при выполнении задания. 

  



23 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелым недоразвитием речи.  

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат 

правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

      Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение 

педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы 

диагностики не  подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую 

диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми 

детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

⎯ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории). 

⎯ оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  
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⎯ аттестацию педагогических кадров;  

⎯ оценку качества образования;  

⎯ оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

⎯ распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

⎯ целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

⎯ целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

⎯ интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

⎯ стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

⎯ владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

⎯ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

⎯ в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  
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⎯ проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

⎯ любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

⎯ с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

⎯ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

⎯ ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

⎯ ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

⎯ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

⎯ у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

⎯ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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⎯ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

 

В ГБДОУ функционирует 1 разновозрастная  группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: старшая - подготовительная. 

Комплектование группы осуществляется в соответствии с Правилами приема и 

отчисления воспитанников в ГБДОУ детский сад №29 Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

С 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так 

же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания 

в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 
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Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия. 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый «мозговой» крик), 

особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно 

сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов 

было к году). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 

по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 

отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко 

он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень устойчивости 

эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 

Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 

ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 

послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 
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Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать 

блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного 

цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать 

свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает 

блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, 

голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно 

усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 

многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по 

отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые 

находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен 

показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, 

левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается 

показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает 

последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный 

разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не 

может сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей 

ему уже не предлагается и т. д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить 

картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 

обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек 

«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и 
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«елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и 

«дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. 

При чем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует 

делать, и делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме 

перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 

мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку 

предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, 

медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление 

моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом 

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 
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одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на 

игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 

ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и 

наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 

движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими 

руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 

образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает 

застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить 

нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, 

наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую 

щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие 

или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
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пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 

яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 

логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и 

закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, 

а потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, 

коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний 

ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление 

кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; 

выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается 

выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: 

подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 

ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, 

чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, 

сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок 

показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 

Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», 
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«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и 

«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 

выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 

показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, 

идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто 

строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где 

красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое 

печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке 

сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где 

прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, 

куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где 

глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, 

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний 

ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за 

креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается 

показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает 

со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, 

ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе 

логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, 

ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 
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показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 

последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, 

машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, 

девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с 

различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 

девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; 

девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на 

картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 

Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а 

потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, 

знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил 

дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала 

бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи.Кого позвала 

кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, 

логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого 

предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 

колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на 

еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд 

заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к 

теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал 

теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 
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Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот 

— кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка 

— кошка, малина — Марина. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышк— 

мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, 

челка— щелка, рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — 

мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — 

гель, плач— плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви.  

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, 

птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 

насекомых, животных, транспорта.  

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых 

изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, 

кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, 

рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний 

ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 

петлю для пуговицы, фары, мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 

ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, 

одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, 

насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — 

враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — 

холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка 

спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках 

(Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, 

как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, 
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логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 

кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие 

трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр 

красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; 

пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — 

фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму 

предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч 

какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, 

огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: 

руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло 

прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 

ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол 

— столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. 

Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — 

реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: 

лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, 

пень— пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому 

мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует 

девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает 

по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, 

книг, вилок, ведер. 
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Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие 

словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний 

ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У 

кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить 

по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит 

машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет 

машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» 

(Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). 

Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: 

«Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 

воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам пары: «Стол — столик, сумка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — 

ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, носок— 

носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 

образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, 

кресло — креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 

можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. 

А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей 

животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — 
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лисенок. У утки— утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично 

выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. 

У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — 

теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из 

дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из 

кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 

бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные 

глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» 

(Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько 

вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила 

котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план 

рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя 

относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, 

а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план 

пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом 

расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И 

наконец, расскажи, что сварила Илюше мама».Шестилетний ребенок получает задание 

составить рассказ по любой серии из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку 
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рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой 

картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, 

вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: 

самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед 

предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, 

градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит 

его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает 

инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 

ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, 

та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, 
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са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом 

следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, 

тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 

мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 

пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 

вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 

синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех 

разделов речевой карты. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ГБДОУ и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

⎯ поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

⎯ учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

⎯ ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

⎯ обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии:  
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✓ с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

✓ разнообразием вариантов образовательной среды,  

✓ разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

⎯ представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ГБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ГБДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

⎯ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

⎯ внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

⎯ внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне ГБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

⎯ повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

⎯ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

⎯ обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

⎯ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ГБДОУ;  

⎯ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ГБДОУ. Это 
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позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ГБДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

⎯ сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

ГБДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

⎯ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

⎯ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ГБДОУ;  

⎯ исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

⎯ способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

⎯ включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

⎯ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

  



43 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ГБДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ГБДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения ГБДОУ. 
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2.2. Описание образовательной и коррекционной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 6-7(8)лет. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

⎯ социально-коммуникативное развитие;  

⎯ познавательное развитие;  

⎯ речевое развитие;  

⎯ художественно-эстетическое развитие;  

⎯ физическое развитие.  

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. (Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста).  

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. («МЫ» С.Н. Кондратьева.)  
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Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). (Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.)  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

⎯ развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

⎯ развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

⎯ развития игровой деятельности;  

⎯ развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  

Педагоги способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Педагоги создают в ГБДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
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способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Педагоги помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Педагоги способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
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дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2000)  

В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» в ГБДОУ реализуются региональная 

образовательная программа «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника; 

автор Г.Т. Алифанова). 

Организована работа по проекту «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в 

перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-

Петербурге.  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

⎯ развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

⎯ развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
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необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, Педагог организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, Педагоги создают для нее 
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условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Педагоги систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
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пространственную координацию. Для этого педагогом совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Педагоги обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 
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чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п.  

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.  

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в 

своей речи.  

«Программа по развитию речи в детском саду» В.В. Гербова, 2016 г. Мозаика-

Синтез.  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

⎯ формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

⎯ приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 
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общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагоги могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития педагоги позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  
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2.2.4. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.  

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.)  

Развитие музыкального восприятия, воспитание музыкальной культуры и 

музыкально-эстетического вкуса. Развитие музыкальных способностей (чувство ритма, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления). 

Зацерина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду - М., 

Издательство-Синтез, 2016г.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых.  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

⎯ развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

⎯ развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

⎯ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества  
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Педагоги создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании Педагоги предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

Программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

⎯ становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

⎯ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

⎯ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Педагоги способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте  

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении педагоги 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
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координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 1.5 

до 3 лет 

Дети  

3 -7 лет 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций,  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

- утренний прием детей,  ежедневно  ежедневно  

- индивидуальные и подгрупповые беседы,  ежедневно  ежедневно  

-чтение художественных произведений;  ежедневно  ежедневно  

-наблюдения;  ежедневно  ежедневно  

-рассматривание;  ежедневно  ежедневно  

-экскурсия;  - 1 раз в месяц  

-проектная деятельность - 1 раз в неделю  

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы,  

ежедневно  ежедневно  

- формирование навыков культуры еды,  ежедневно  ежедневно  

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы»  ежедневно  ежедневно  

- решение ситуаций,  -  ежедневно  

- формирование навыков культуры поведения.  ежедневно  ежедневно  

- этика быта, трудовые поручения ежедневно  ежедневно  

- сюжетно-ролевые игры  ежедневно  ежедневно  

- дидактические игры  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения  ежедневно  ежедневно  

- дидактические игры  ежедневно  ежедневно  

-самообслуживание  ежедневно  ежедневно  

-дежурства  - ежедневно  

-хозяйственно-бытовой труд  -  1 раз в неделю  

-ручной труд  -  1 раз в 2 недели  

-труд в природе  -  ежедневно  

- индивидуальная работа  ежедневно  ежедневно  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 1.5 до 

3 лет 

Дети  

3 - 7 лет 

ФЭМП 
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НОД - 2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические игры  1 раз в неделю ежедневно  

- наблюдения, беседы  ежедневно  ежедневно  

- экскурсии по участку и за пределы.  -  1 раз в месяц  

- опыты и экспериментирование  -  1 раз в неделю  

- самостоятельная деятельность.  ежедневно  ежедневно  

- досуги  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

- проблемные ситуации  -  ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  

-беседа  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

-рассматривание  ежедневно  ежедневно  

-ситуация общения  ежедневно  ежедневно  

-игровые ситуации  ежедневно  ежедневно  

-заучивание наизусть  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 1.5 до 

3 лет 

Дети  

3 - 7 лет 

Развитие речи. Обучение грамоте.  

- НОД: комплексные, подгрупповые, фронтальные 

(речевые, обучение грамоте)  

1 раз в неделю  2 раза в неделю  

-театрализованная деятельность  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

-рассматривание  ежедневно  ежедневно  

-ситуация общения  ежедневно  ежедневно  

-сюжетно-ролевая игра  ежедневно  ежедневно  

-подвижная игра с текстом  ежедневно  ежедневно  

-режиссёрская  -  1 раз в неделю  

-хороводная игра с пением  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

-игра-драматизация  1 раз в неделю 1 раз в неделю  

-дидактические игры  ежедневно  ежедневно  

-словесные игры  ежедневно  ежедневно  

-игровые ситуации  ежедневно  ежедневно  

-заучивание наизусть  

 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы  

-Чтение  ежедневно  ежедневно  

-Рассказывание  ежедневно  ежедневно  

-Беседа по прочитанному  ежедневно  ежедневно  

-инсценирование художественных  

произведений;  

1 раз в неделю  1 раз в неделю 

  

-ситуативный разговор;  ежедневно  ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, картин;  ежедневно  ежедневно  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

-Чтение  ежедневно  ежедневно  
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-Рассказывание  ежедневно  ежедневно  

-Беседа по прочитанному ежедневно  ежедневно  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 1.5 до 3 

лет 

Дети  

3 - 7 лет 

Изобразительная деятельность  

занятия художественно-эстетического цикла:  

- ознакомление с искусством  

- 1 раз в месяц  

изобразительная деятельность:  

рисование  

2 раза в неделю  2 раза в неделю 

лепка  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

аппликация  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

художественное конструирование  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора  

ежедневно  ежедневно  

- эстетика быта  ежедневно  ежедневно  

- экскурсии в природу  -  1 раз в неделю  

- участие в выставках детских работ.  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- игровая деятельность.  ежедневно  ежедневно  

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

природный и иной материал,  

- конструирование  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- восприятие художественной литературы  ежедневно  ежедневно  

- эстетика быта  ежедневно  ежедневно  

- экскурсии в природу  -  1 раз в неделю  

- проектная деятельность  -  1 раз в неделю  

- участие в выставках детских работ.  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-пение  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-слушание  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-музыкально-подвижные игры  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-музыкально-ритмические движения  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-игра на музыкальных инструментах  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-беседа  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-импровизация  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
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Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Дети от 1.5 до 

3 лет 

Дети  

3 - 7 лет 

Двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты).  

ежедневно  ежедневно  

- физкультминутки на НОД  ежедневно  ежедневно  

- динамические паузы  ежедневно  ежедневно  

- физкультурные НОД  2 раза в неделю  3 раза в неделю  

- прогулка в двигательной активности.  ежедневно  ежедневно  

- физкультурные досуги, игры и развлечения  -  1 раз в месяц  

-гимнастика  ежедневно  ежедневно  

-спортивные праздники  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений)  

ежедневно  ежедневно  

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года.  ежедневно  ежедневно  

- гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  

- закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

ежедневно  ежедневно  

- закаливание  ежедневно  ежедневно  

  



61 

 

2.4. Интеграция образовательных областей 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее 

эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 

целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного 

процесса. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.  Развитие речи  Свободное общение в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности; 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в ходе освоения других образовательных областей; 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора, использование художественных произведений для 

формирования первичных представлений о мире; 

Чтение произведений о безопасности человека в окружающем 

мире.  

2.  Физическое 

развитие  

Представления о здоровом образе жизни;  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека;  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок;  

Сюжетные физкультурные занятия;  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми на темы 

о физической культуре и спорте;  

Подвижные игры с речевым сопровождением.  

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире;  

Представления о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности;  

Представления о безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира природы;  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья;  

Формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности; 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками в контексте развития детского труда и 

представлений о труде взрослых;  

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых, детей.  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству; 

Использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области «Познавательное развитие»;  

Использование музыкальных произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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1.  Физическое 

развитие  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и ЗОЖ человека.  

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых  

использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира.  

3.  Познавательное 

развитие  

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы;  

Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природе;  

Формирование первичных ценностных представлений;  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения и усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; 

Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Чтение детям 

художественной литературы», закрепления результатов 

восприятия художественных произведений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.  Познавательное 

развитие  

Расширение кругозора в части представлений о физкультуре и 

спорте. 

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Приобщение к ценностям физической культуры;  

Формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях;  

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности;  

Поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки; 

Накопление опыта двигательной активности;  

Расстановка и уборка физкультурного инвентаря и 

оборудования; 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при использовании спортивного инвентаря;  

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека;  

Развитие физических качеств ребёнка в процессе освоения 

разных видов труда.  
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3.  Речевое развитие  Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок;  

Сюжетные физкультурные занятия;  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми на темы 

о физической культуре и спорте;  

Подвижные игры с речевым сопровождением;  

Использование художественных произведений для обогащения 

и закрепления содержания области «Физическое развитие»;  

Чтение произведений о спорте и физической культуре.  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

Оформление физкультурного зала;  

Изготовление детьми элементарных физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для метания и др.; 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

основных движений и физических качеств; 

Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области «Физическое 

развитие».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Физическое 

развитие  

Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с 

правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми; 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ;  

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, 

освоение культуры здорового труда;  

Формирование физических качеств и накопления 

двигательного опыта, необходимых в разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья.  

2.  Познавательное 

развитие  

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире, использование 

дидактической игры как средства реализации образовательной 

области «Познавательное развитие»; 

Формирование представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности  

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира; 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками в контексте безопасного поведения и основ 

экологического сознания;  

Свободное общение в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной конструктивной 

деятельности.  

3.  Речевое развитие  Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора; 
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Использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире; 

Использование художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами 

русской речи. 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

Использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области «Социально-коммуникативное развитие»;  

Использование музыкальных произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.  Развитие речи.  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-эстетическое развитие 

творчество»; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу музыки;  

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения и усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений.  

2.  Физическое 

развитие  

Народные игры помогают сформировать физически 

культурного человека; 

Развитие физических качеств в музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения двигательной 

активности.  

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Содержание и результаты области могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств продуктивной 

деятельности детей; 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности;  

Формирование трудовых умений и навыков, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности;  

Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства;  

Использование музыкальных произведений в процессе 

трудовой деятельности детей.  

4.  Познавательное 

развитие  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчества;  

Расширение представлений детей о музыке как виде искусства.  
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2.5. Примерное комплексно-тематическое планирование на год 

 

Старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная к школе группы) 
 

Перспективно-тематический план 

СЕНТЯБРЬ 

 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

1 

неделя 

День знаний,  

мониторинг 

Заполнение карт развития ребенка. Закреплять представления 

детей о празднике День Знаний. Развивать логическое 

мышление, воображение, смекалку, развивать познавательную 

сферу; развивать мелкую моторику. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость; укреплять дружеские отношения. 

2 

неделя 

Моя семья,  

мониторинг 

Закреплять представления детей о том, что такое семья, о 

родственных отношениях, об обязанностях членов семьи. 

Сформировать представления о родословной. Воспитывать 

любовь и уважение к старшему поколению, заботу о родных 

людях, прививать детям чувство привязанности к семье и дому.  

3 

неделя 

Сбор урожая  

(фрукты) 

Уточнять представления детей о фруктах. Способствовать 

формированию умения детей анализировать результаты 

наблюдения и делать выводы. Способствовать развитию 

интереса к окруж. миру, логического мышления в процессе 

проведения элементарных опытов. Расширять и закреп. 

представления детей о пользе фруктов для здоровья человека.  

4 

неделя 
Лес осенью 

Закреплять знания о приметах осени. Активизация словаря; 

образование единственного и множественного числа 

существительных. Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения в природе. Знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе». Составление памяток по охране 

окружающей среды. 

5 

неделя 

Сбор урожая  

(овощи) 

Уточнять представления детей об овощах. Расширять и 

закреплять представления детей о пользе овощей для здоровья 

человека, об использовании в пищу различных частей 

огородных растений.  
 

ОКТЯБРЬ 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

1 

неделя 

Сбор урожая 

(овощи) 

Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственными 

профессиями. Обогащение словаря словами-антонимами. 

Развивать умение самостоятельно выявлять особенности 

приспособления растений к зиме. Продолжать знакомить детей с 

пользой витаминов. 
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2 

неделя 

Труд людей 

осенью 

Расширять и уточнять представления детей о труде людей 

осенью. Познакомить с трудовыми действиями, совершаемыми 

взрослыми, с результатами их труда, с инструментами и 

оборудованием, необходимым для работы. Воспитывать 

уважение к труду людей, к их деятельности и её результата. 

Познакомить с пословицами и поговорками о труде. 

3 

неделя 

Домашние 

животные 

Продолжать расширять и систематизировать знания детей о 

домашних животных и птицах, их характерных особенностях 

внешнего вида, жизни и поведении. Воспитывать доброе и 

чуткое отношение к животным. Закреплять названия детёнышей, 

характерные особенности строения животных. Учить 

использовать в сюжетных играх свои знания и опыт. 

Формировать умение вести порядковый и количественный счёт. 

Закрепление знаний о правилах поведения с животными. 

4 

неделя 

Золотая 

осень 

Систематизировать знания детей о признаках осени. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Учить описывать и 

сравнивать их, согласовывать определения и существительные. 

Упражнять в отгадывании загадок. Развивать логическое 

мышление; тактильные ощущения; мелкую моторику рук. 

Воспитывать дружеские отношения. 

5 

неделя 

Перелетные 

птицы 

Формировать основы экологической культуры. Упражнять детей 

в словообразовании. Систематизация знаний о перелетных 

птицах, их внешнем виде, образе жизни. Совершенствование 

навыка рассказывания по картине.   Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. Продолжать знакомить детей с 

правилами безопасного поведения в природе. 

 

НОЯБРЬ 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

1 

неделя 

Как звери  

готовятся  

к зиме 

Формировать обобщающие представления о приспособлении 

животных к изменениям в природе. Развитие и обогащение 

словаря детей по данной теме. Формировать умение 

сравнивать, выделять существенные признаки, развивать 

доказательную речь.  

2 

неделя 

Нас много  

на шаре  

земном  

(толерантность) 

Приобщать детей к культурам разных народов, 

проживающих в России и других странах. Развивать 

творческую самостоятельность детей в создании 

художественного образа. Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках.  

3 

неделя 

Поздняя  

осень 

Обобщать представления об осени, как времени года. 

Развивать умение составлять описательный рассказ по 

картине. Развивать наблюдательность, память. Продолжать 

развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи в природе.  

4 

неделя 

День  

матери 

Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме. Активизация словаря 

глаголами. Развивать умение составлять описательный 

рассказ по картине.  
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ДЕКАБРЬ 
 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

1 

неделя 

Зимушка-

зима 

Обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях 

в природе. Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение знаний о признаках зимы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, метель); о 

безопасном поведении зимой.  

2 

неделя 

Одежда,  

обувь 

Обобщение и систематизация знаний об окружающем мире, об 

одежде, обуви, головных уборах; материалах из которых они 

сделаны, о процессе производства. Учить детей различать 

качество тканей и определять, какую одежду из них можно 

пошить, закрепить умение в различении эталонов цвета, формы, 

величины.  Учить детей составлять рассказ об одежде с опорой 

на план-схему.  

3 

неделя 

Моя  

квартира 

Расширение и систематизация знаний о предметном мире. 

Составление сложноподчиненных предложений. Знакомство с 

материалами используемые в изготовлении мебели.  Учить 

строить мебель в соответствии с размером игрушек; 

использовать схемы. Развивать умение составлять описательные 

рассказы по картине и набору игрушек. Проведение опытов: 

дерево, пластмасса, железо.   

4 

неделя 

Новогодняя  

сказка 

Знакомство с традициями празднования новогоднего праздника 

у других народов.  Закладывание основ праздничной культуры. 

Привлечение детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Продолжать 

воспитывать познавательный интерес к человеку. Расширять 

представление об опасных хлопушках, бенгальских огнях. 

5 

неделя 

Новогодняя  

сказка 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. Закладывание основ 

праздничной культуры развитие эмоционального 

положительного отношения к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать.  

 

ЯНВАРЬ 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

3 

неделя 

Рождество, 

Коляда,  

Крещение 

Продолжать знакомить детей с традициями встречи Рождества 

в разных странах. Знакомство с народными традициями, 

обрядами. Познакомить детей с понятием «колядование», с 

русскими народными закличками. Продолжать знакомить с 

культурным наследием фольклором - дразнилками, 

скороговорками, докучными сказками.  Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 
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4 

неделя 
Профессии 

Расширять представления о профессиях, сферах деятельности: 

наука, искусство, производство. Расширять представление о 

профессиях сотрудников детского сада, с трудом близких 

взрослых. Продолжать формировать у детей социальные 

компетенции владения  знаниями и опытом выполнения 

типичных соц. ролей: семьянина, потребителя, покупателя, 

умение отражать  в игре действия с предметами. 

5 

неделя 

Блокада 

 

Воспитание любви к родному городу. Знакомство детей с 

подвигом города - героя Ленинграда, с блокадой. Воспитывать 

чувство патриотизма, гордости, сопереживания защитникам 

города.Рассказы о трудной,  но почётной обязанности 

защищать Родину, о том, как защищали наш город в дни 

блокады прадеды, деды. 
 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

1 

неделя 
Транспорт 

Систематизация знаний детей о транспорте, его классификации 

по назначению, пути передвижения. Развивать умение сравнивать 

различные виды транспорта, находить различие и общее по 

общим признакам (место передвижения, цели). Составление 

коротких описательных рассказов.  

2 

неделя 

Дорожная  

азбука 

Закреплять и расширять представления и знания детей о ПДД и 

правила поведения в общественном транспорте и на улице. 

Расширять представление о светофоре, дорожных знаках: 

«пешеходный переход», «дети», и т.д. Формировать навыки 

ориентирования по дорожным знакам и сигналам светофора.  

3 

неделя 

Широкая  

масленица 

Расширить знание и представление детей о русских народных 

праздниках. Активизировать словарь по теме. Развивать 

монологическую речь. Приобщать детей к русской истории. 

Воспитывать уважительное отношение к истокам русской 

культуры. Развивать быстроту ловкость ориентировку в 

пространстве.  

4 

неделя 
23 февраля 

Продолжать расширять представление детей о Российской 

Армии, знакомить с разными родами войск, боевой техникой.  

Формирование гендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми). 
 

МАРТ 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

1 

неделя 

Мама и 

весна 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 

семья, любви к маме, бабушке. Расширять гендерные 

представления.  Продолжать учить составлять рассказ по 

вопросам воспитателя и по мнемотаблице, учить правильно 

строить предложение.  
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2 

неделя 

В гостях 

у сказки 

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью моделирования и 

понимать образные слова и выражения в тексте. Развитие умения 

слушать, следить, за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Продолжать знакомить детей с русской историей и 

культурой. Расширять представление о Русской народной сказке.  

3 

неделя 
Зоопарк 

Обобщать накопительные представления о животных. 

Устанавливать связь между внешним видом, повадками, образом 

жизни, размножением диких животных и биологической средой 

обитания. Учить различать понятия «хищные животные». Учить 

применять опорные схемы при составлении описания животных.   

4 

неделя 

Комнатные 

растения 

Развивать умение детей ухаживать за комнатными растениями. 

Закрепить название комнатных растений группы, учить детей 

более полно описывать растения, отмечая существенные 

признаки внешнего вида. Формировать знание о значимости и 

пользе отдельных частей растений, о ядовитых комнатных 

растениях.  

5 

неделя 

Узоры и 

орнаменты 

Дать представления в различных жанрах нетрадиционной 

технике рисования (декупаж). Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, глазомер, моторику рук. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. Прививать любовь к 

искусству.  
 

АПРЕЛЬ 
 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

1 

неделя 

Узоры и  

орнаменты 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно – 

прикладным искусством  

(дымковская и филимоновская игрушка и др.)  Расширять 

представление о народных игрушках. Ознакомление детей с 

материалами, из которых создавались изделия. 

2 

неделя 
Космос 

Расширение знаний о космонавтике, о российских учёных, 

которые стояли у истоков развития русской космонавтики - 

Циолковский К.Э., Королёв С.Л. Закрепление знаний детей о 

первом космонавте Ю. А. Гагарине.  

3 

неделя 
Пасха 

Знакомство с традициями пасхи; разучивание закличек. 

Приобщение к истокам культурных традиций русского народа. 

Ознакомить детей с народными играми и забавами. Приобщать 

детей к народному творчеству. Развитие внимания и 

наблюдательности, концентрация движений. Активизация и 

актуализация словаря по теме. 

4 

неделя 

Декоративно-

прикладное  

искусство 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно - 

прикладным искусством (Гжель, Городец, Хохлома и др.) 

Развивать творческое воображение, воспитывать интерес к 

прикладному искусству. Совершенствовать умение рисовать 

концом кисти, тычком, выполнять узор в определенной 

последовательности. Придавать линиям плавность, изящность. 

5 

неделя 
Спорт 

Формирование представлений о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения, вызывают хорошее настроение. С 

помощью сна, восстанавливают силы. Воспитание бережного 

отношения к своему телу, своему здоровью, здоровью других 
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детей. Формировать культуру трудовой деятельности, учить 

планировать работу, договариваться о взаимодействии, 

аккуратно обращаться с материалами и инвентарём. 

 

МАЙ 

Неделя 

месяца 
Тема недели Цели работы 

2 

неделя 

День 

Победы,  

мониторинг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, 

расширять знания о героях Великой Отечественной Войны, о 

Победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

ВОВ, познакомить с произведениями писателей о ВОВ. 

Воспитывать уважение к ветеранам. Рассказать о наградах. 

3 

неделя 

Подводное  

царство,  

мониторинг 

Обогащать представление детей о подводном мире, познакомить 

с его обитателями. Познакомить с рыбами: морские, 

пресноводные, аквариумные. Рассказать об аквариумных рыбках 

их названиях, способах ухода за ними. Обратить внимание на 

особенности проживания, питания, строения туловища и органов 

дыхания рыб. Развивать познавательный интерес. 

4 

неделя 
Насекомые 

Расширять представление детей о насекомых, знакомить с 

особенностями их жизни. Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть. Учить сравнивать по способу 

передвижения. Воспитывать познавательный интерес и бережное 

отношение к природе.  

5 

неделя 
Мой город 

Обобщать знания о родном городе. Развивать интерес к родному 

городу, к его архитектуре, достопримечательностям.  Вызвать 

интерес к истории своего родного города, воспитывать чувство 

гордости. Познакомить с флагом, гербом города, с личностью 

Петра Первого, его ролью в истории города.  
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2.6. Особенности осуществления образовательного процесса  

Национально-культурные особенности  

«Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России, и нам очень 

повезло жить в нём. Какими же должны быть жители этого красивейшего города мира? 

Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить его. А еще они должны с 

малых лет чувствовать себя настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, 

внимательными к другим людям. Должны не только любить и беречь свой город, но 

чувствовать себя частицей нашего удивительного петербургского сообщества. Ведь 

жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние 

маленькие петербуржцы должны стать достойными их преемниками. 

Но разве мы бросим ребенка в бурное море, не дав ему сначала походить босиком 

по теплому песку, потрогать ладошками ласковые волны? Мир истории, архитектуры, 

искусства Санкт-Петербурга (этого поистине уникального города-памятника) - разве это 

не бескрайнее море, где каждая новая волна - новое открытие, новое приобретение для 

души и сердца маленького петербуржца? Так давайте подготовим наших детей к этой 

встрече с чудом. Мне представляется, что можно и нужно начинать эту работу с младшей 

группы детского сада. И, обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с 

родителями».   

 Занятия-путешествия в нашем детском саду проводятся с младшей группы всеми 

педагогам, в основу работы воспитания петербуржца-дошкольника взята программа 

«Первые шаги» Алифановой Г.Т.  

   Для успешной работы по ознакомлению с родным городом, во всех группах была 

продумана  развивающая среда:  

- технические средства (магнитофон), демонстрационный материал (альбомы, книги, 

наборы иллюстраций, карта города, карта области, панно "составные части города", 

"Словарь" - новые слова и понятия, "Узелок на память" - изученные в течение года 

названия улиц, рек, набережных, проспектов, островов Санкт-Петербурга);  

- раздаточный материал (наборы открыток, мелкая скульптура, дидактические игры, 

архитектурная мозаика и др.). 

В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально 

отведенное место (уголок, столик, полка и т.д.), где собраны игры, альбомы, 

иллюстрации, книги по петербургской тематике. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. В ГДОУ 

реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность».   

Также в детском саду используется программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Теоретическую основу программы нравственного воспитания составили положения 

«Концепции дошкольного воспитания» о необходимости приобщения детей к 

непреходящим, общечеловеческим ценностям, идеи выдающихся русских философов о 

значении личностной культуры для духовно-нравственного и патриотического развития 

человека (И.Ильин, Д.Лихачев и др.). 

Образовательная цель программы развития личностной культуры дошкольников 

(парциальная) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - приобщение 

детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи и орнамента, 

от пляски, сказки и музыки до театра. Приобщение детей к народной культуре является 

средством формирования их патриотических чувств и развития духовности. Данная 

программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского 

http://detsad-53.narod.ru/stuff.htm
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народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей 

как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 

В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В 

русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения 

являются богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно 

связаны с трудовой и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. 

В программе для успешной реализации её на практике предусмотрены 

организационные и методические приемы педагогической работы, перспективные планы 

(тематический годовой план работы) и конспекты занятий, в виде приложения приводятся 

материалы из самых разных литературных, исторических, этнографических и 

искусствоведческих источников. Знакомство с данными материалами (русскими 

праздниками и традициями, особенностями жилища, одежды и кухни, декоративно-

прикладными промыслами и т.д.) будет целесообразно и с точки зрения расширения 

собственного базиса личностной культуры педагогов, занимающихся обучением и 

развитием детей дошкольного возраста. 
 

Дополнительные программы, используемые в образовательном процессе. 
 

❖ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 
 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 

стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». При реализации этой программы каждое дошкольное 

учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской 

и сельской местности. Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие 
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по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и 

четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

        Ребенок появляется на свет, а мама и папа днем и ночью заботятся о его 

благополучии. Малыш подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он 

идет в детский сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за воротами. С рождения мы 

учим ребенка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в 

дошкольное учреждение эти правила формируются в отдельную дисциплину. Ребенок 

эффективно усваивает знания, если они даются в определенной системе.  

1. Ребенок и другие люди. 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома  и  в детском саду. Ребенок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ, 

2. Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность. 

Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире 

взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, Педагоги, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте. 

    5. Эмоциональное благополучие ребенка.  

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, 

которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и 

преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот 

раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 

6. Ребенок на улице.  

Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг 
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представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой 

поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные 

ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 
 

❖ Программа экологического образования детей «Мы» 

Авторы: Н.Н.  Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова 

Цель программы: формировать экологическую воспитанность дошкольников. 

 Задачи: 

• развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о 

ценности природы и правилах поведения в ней; 

• формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами; 

• помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с 

природой. 

Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными 

условиями:  

• готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей; 

• личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе 

освоения программы; 

• постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

• построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

• активным участием родителей в воспитательном процессе; 

• установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

Структурно-содержательная характеристика 

Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в 

его связи с природой, другими людьми, представления о человеке и природе как высших 

ценностях, знания о гуманном отношении к живому и умении его осуществлять». При 

этом главное внимание уделяется рассмотрению связей живых организмов с окружающей 

средой на разных уровнях. В каждом разделе программы представлены знания как основа 

экологического сознания, умения экологически ориентированной деятельности, опыт 

гуманного отношения к природе. В программе также раскрыта идея единства человека и 

природы. 

Известно, что рождение экологического миропонимания связано с освоением 

важной нравственно-философской категории «мы», т.е. единства. Это и определило 

название программы. Мы — жители планеты. Все, от кого зависит жизнь планеты и 

каждого живущего на ней; те, кто уже владеет опытом взаимодействия с природой и кто 

только начинает приобщаться к нему, это коллектив единомышленников: ученых, 

методистов, воспитателей, родителей, осуществляющих экологическое образование детей 

с использованием отечественного и зарубежного педагогического опыта. 

В настоящей программе представлены доступные дошкольнику элементы 

экологической культуры. Ядром ее содержания являются экологические представления о 

животных, растениях, людях как живых существах. Особенность программы заключается 

в том, что природа представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому — 

как этический принцип поведения человека. 
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В программе используется термин Н.Н. Кондратьевой «экологически 

ориентированная деятельность», т.е. доступная дошкольнику разнообразная деятельность, 

организованная сначала педагогом, а затем и самостоятельно ребенком с целью 

приобретения опыта гуманного взаимодействия с природой. 

При отборе содержания авторы придерживались принципа научности. Так, в 

программе отражены ведущие идеи и понятия современного естествознания. На 

доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и 

неживого, понимание которой составляет основу экологической культуры личности. 

Понимание этой связи обеспечивает развитие у ребенка элементарных представлений о 

причинности и взаимной обусловленности явлений в природе, создает основу для его 

экологически целесообразного поведения. 

Реализация идеи единства живого и неживого в природе предполагает раскрытие в 

программе понятия «живой организм». 

В программе также раскрыта идея единства человека и природы. В соответствии с 

ней человек рассматривается как живое существо, похожее на животных и растения. Здесь 

же отражено влияние природы на жизнь человека и человека на природное окружение. 

Реализация идеи разумности и гуманности человека помогает дошкольникам увидеть 

своеобразие процессов жизнедеятельности человека как социального существа, осознать 

его отличия от других живых организмов. Гуманность человека проявляется в умении 

осуществлять взаимодействие с любым живым существом на основе признания его 

самоценности и права на жизнь, уважении принципов милосердия как нормы отношений, 

понимания его значения для жизни других природных объектов. Поэтому в программу 

включены знания о самоценности природы и ее многообразном значении для человека — 

эстетическом, нравственном, познавательном, практическом. 

Природа на Земле представляет собой огромную сложную систему, что отражено в 

программе идеей системного строения природы. Каждый живой организм показан как 

система, в которой взаимосвязаны органы и их функции; представлены сообщества 

(системы) организмов одного вида (например, сообщества растений или животных) и 

установлено, что организм — их составная, связанная с другими, часть. В свою очередь, 

сообщества живых организмов включены в процессе жизнедеятельности в еще более 

широкие системы (например, экосистема леса, луга и др.), где они также взаимосвязаны. 

Экологическое сознание человека основывается на понимании целостности 

природы. Для раскрытия этой идеи, одной из наиболее значимых в экологическом 

образовании, в программе показаны взаимосвязи, сложившиеся в природе на любом ее 

уровне: организм, живое — среда, экосистема. Разъясняется, что сохранение сложившихся 

связей — важное условие жизнеспособности живых систем, а нарушение их целостности 

влечет за собой негативные экологические последствия для живого. 

Итак, содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал 

экологической культуры. 

Программа «Мы» построена системно. В отличие от первого издания, в последнюю 

редакцию вошли три раздела. 

Так, содержание раздела «Как растет живое», представленного в первом издании, 

органично вошло в два современных — «Живые... какие мы?», «Как живые 

приспосабливаются к среде». Это позволило более точно выделить последовательность 

развития содержания программы и его освоения детьми: от познания внутренних связей 

живого к освоению внешних связей организма и среды и далее к раскрытию 

многообразных связей живого в экосистеме. 

В программе последовательно раскрывается сущность живого организма и его 

взаимодействие со средой. Каждый последующий раздел опирается на содержание 

предыдущего, представления в нем усложняются, пополняются новыми фактами, связями, 

обобщениями. Раскрытие все новых и новых знаний о живом создает предпосылки для 

обобщения представлений детей о ценности природы и нормах взаимодействия с ее 
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объектами, для включения в следующие разделы более сложных умений экологически 

ориентированного взаимодействия с природой, дальнейшего накопления опыта гуманно-

ценностного отношения к ней. Программа знаний о живом для дошкольников разработана 

Н.Н. Кондратьевой в диссертационном исследовании «Формирование системы знаний о 

живом у детей старшего дошкольного возраста» (1986). Поэтому важно осваивать 

программу именно с первого раздела, не нарушая логику ее развития. 

Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет педагогу 

использовать ее в любой группе детского сада, ориентируясь на возрастные показатели и 

стартовые возможности детей: особенности их познавательного развития, интересов, 

эмоционального восприятия окружающего. 

В программе представлены следующие виды познавательной деятельности: 

наблюдение, экологическое моделирование, поисковая деятельность, труд в природе. 

Играя с растениями и животными, дошкольник учится распознавать настроение живого 

существа, его своеобразие. Программа предусматривает также художественно-творческую 

деятельность, слушание, чтение и рассматривание с детьми книг с рисунками о природе. 

Итак, экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам 

овладеть умением экологически целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапливает 

нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что придает его деятельности 

гуманный характер. 
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2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ГБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагог старается избегать запретов и 

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Педагог везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку Педагоги не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, Педагоги содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 
  

Основные формы работы. 

 

Информационно – аналитические формы 

Основной задачей данной формы является при общении с родителями сбор, обработка и 

использование данных о семье. 

Анкетирование Один из методов диагностики при работе с 

семьей. С целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей, установление 

контакта, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации. 

Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Характеризуется одним ведущим признаком: с 

их помощью исследователь получает ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 

Призваны повышать психолого – педагогическую культуру родителей. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей. 

Лекция Форма психолого – педагогического 

просвещения, раскрывающая сущность той иди 
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иной проблемы воспитания. 

Круглый стол Обмен мнениями по вопросам воспитания. 

Педагогический совет с участием родителей Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе его индивидуальных 

потребностей. Обсуждение участия родителей в 

разных мероприятиях. 

Родительская конференция Повышение педагогической культуры 

родителей, с привлечением специалистов. 

Общее родительское собрание Координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Групповое родительское собрание Взаимодействие воспитателей с коллективом 

родителей,  форма организационного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

Вечер вопросов и ответов Позволяет родителям уточнить свои 

педагогические знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей. 

Родительский тренинг Активная форма для родителей, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком. 

Клуб для родителей Предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений. 

Дни добрых дел Предполагает добровольную посильную 

помощь группе ( ремонт игрушек, мебели). 

Неделя открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с 

ДОУ его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно – 

образовательной работы. 

Досуговые формы 

Призваны устанавливать теплые отношения между педагогами и родителями, а так же более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, Утренники, мероприятия Помогают создать эмоциональный комфорт, 

сблизить участников образовательных 

отношений. 

Выставки работ Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. 

Наглядно – информационные формы 

Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания в 

условиях ДОУ 

Информационно – ознакомительные Ознакомление родителей с ДОУ, с условиями 

работы, педагогами и т.д. (стенда и сеть 

интернет). 

Информационно - просветительские Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей 

(через сеть интернет, газеты, тематические 

выставки и т.д.) 

Дистанционные формы 
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Позволяют родителям быстро, интересно и комфортно знакомиться с жизнью группы, экономят время, 

позволяют делиться актуальной информацией. 

Сайт детского сада  

Сайт группы  

Презентации  

Интерактивные экскурсии  

Видеоконференции  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная 

область 
Содержание работы 

Физическое 

развитие 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье и Санкт-Петербурге. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения 

с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
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методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,  

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

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

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

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

возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

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

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

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

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательная среда в ГБДОУ № 29 предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда реализована с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Она является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

Педагог каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 
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• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности.  

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
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разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда насыщена, предоставляет ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, детям предлагают большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые используют в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

ГБДОУ детский сад № 29 укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного образовательного учреждения — также 

квалификационной категории. 

 

№ Наименование показателя Нормативное состояние 

1. 
Образовательный ценз 

педагогических работников 
 

2. 
Результаты аттестации 

педагогических работников 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

В ГБДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ГБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

•  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

•  оборудованию и содержанию территории, 

•  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

•  естественному и искусственному освещению помещений, 

•  отоплению и вентиляции, 

•  водоснабжению и канализации, 

•  организации питания, 

•  медицинскому обеспечению, 

•  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

•  организации режима дня, 

•  организации физического воспитания, 

•  личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
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Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Характеристика 

материально- 

технической базы 

Характеристика оснащения объектов 

Групповые комнаты Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиНа, игровым 

оборудованием, дидактическими пособиями.  

Оснащение предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту и требованиями ФГОС ДО. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния помещений группы. 

Музыкальный зал Музыкальный зал находится на втором этаже и 

полностью оснащен необходимым оборудованием для 

музыкального развития воспитанников. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям воспитанников, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В зале имеется электронное фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, мультимедийное 

оборудование.  

Спортивный зал Спортивный зал находится на втором этаже и полностью 

оснащен необходимым спортивным оборудованием, 

оборудованием ТИСА. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям воспитанников, учитывают 

состояние здоровья детей, планируются в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Бассейн   Бассейн находится на первом этаже и полностью оснащен 

необходимым  спортивным оборудованием для обучения детей 

навыкам плавания. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям воспитанников, учитывают 

состояние здоровья детей, планируются в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Помещения для  

дополнительного  

образования 

Помещения для дополнительного образования находятся 

на втором и третьем этажах.  

На втором и третьем этаже помещение для 

дополнительных занятий речевого развития. На третьем этаже 

для занятий по хореографии. 

Помещения оснащены дидактическими и методическими 

материалами и оборудованием в соответствии с возрастом 

детей и требованиями ФГОС ДО.  

Методический  

кабинет 

Методический кабинет находится на третьем этаже, 

полностью оборудован: имеется библиотека методической 

литературы и периодических изданий, демонстрационные 
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материалы, созданы автоматизированные рабочие места для 

педагогов. 

Кабинет заведующего Находится на третьем этаже. Постностью оснащен 

необходимым оборудованием. 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

Находится на третьем этаже. Постностью оснащен 

необходимым оборудованием. 

Кабинет  

делопроизводителя. 

Находится на третьем этаже. Постностью оснащен 

необходимым оборудованием. 

Пищеблок Пищеблок находится на первом этаже. В состав 

пищеблока входит: горячий цех, холодный цех, мясорыбный 

цех, овощной цех, цех первичной обработки продуктов. 

Пищеблок полностью оснащен инвентарем и посудой: духовые 

шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр. 

Медицинский блок Медицинский блок находится на первом этаже. В состав 

медицинского блока входит: кабинет медсестры, процедурный 

кабинет, изолятор. Полностью оснащен необходимым 

инвентарем и оборудованием. 

Прогулочные участки На территории детского сада оборудовано 12 

прогулочных участков. На всех участках имеются игровое 

оборудование (беседки, качели, песочницы), зеленые 

насаждения в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН.  

Спортивная  

площадка 

Спортивная площадка имеет специальное покрытие, 

спортивное оборудование, спортивный комплекс в 

соответствии с возрастом детей и требованиями СанПиН. 
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3.5. Финансовые условия реализации программы.  

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат 

субъектов Российской Федерации на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение детьми 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом.  
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3.6 Планирование образовательной деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в уголках и зонах групп. 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1  раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Аппликация — 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Конструирование/ 

Ручной труд 

— — — 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

15 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедуры 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.7. Режим дня и распорядок  

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и скорректированы с учетом ФГОС ДО. 

В ДОУ разработаны режимы:  

1. на холодный/теплый периоды года;  

2. гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок;  

3. щадящие режимы для детей III-IV группы здоровья и перенесших заболевание. 
 

 

 

Режим дня (старше-подготовительная группа) 

 

Режимные моменты 

Обычный 

режим 

Щадящий 

режим 

Гибкий режим 

(на время 

ненастной 

погоды) 

Гибкий 

режим 

(на время 

карантина) 

Время 

Прием, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

7:00 – 8:00 7.00-8.00 7:00 – 8:00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:30 8.00-8.25 8:00 – 8:30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

гигиенические процедуры 
8:30 – 8:50 8.25-8.50 8:30 – 8:50 8.30-8.50 

Совместная образовательная 

деятельность (включая перерывы), 

самостоятельная игровая 

деятельность детей 

8:50 – 10:45 8.50-10.45 8:50 – 11:40 8.50-10.45 

Второй завтрак 10:45 – 11:10 10.45-11.10 10:45 – 11:10 10.45-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная и совместная 

деятельность детей (наблюдения, 

игры, трудовые поручения и т.д.). 

Возвращение с прогулки. 

11:10 – 12:40 11.10-12.10 11:40 – 12:40 11.10-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:05 12.10-13.05 12:40 – 13:05 12.40-13.05 

Подготовка к дневному сну, сон 13:05 – 15:05 13.05-15.05 13:05 – 15:05 13.05-15.05 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, игры, совместная 

деятельность 

15:05 – 15:50 15.05-15.50 15:05 – 15:50 15.05-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16:10 15.50-16.10 15.50 – 16:10 15.50-16.10 

Совместная организованная 

деятельность детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

16:10 – 17:00 16.10-17.00 16:10 – 18:00 16.10-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

постепенный уход домой. 
17:00 – 19:00 17.00-18.00 18.00-19.00 17.10-19.00 
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3.8. Система физкультурно-оздоровительной работы.  

В ГБДОУ № 29 постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Время 

проведе-

ния 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Занятия по 

ФИЗО 

 

3 раза в 

неделю 

3 р. по 12 

мин. 

36 м / 12 м.* 

3 р. по 15 

мин. 

30 м / 15 м. 

3 р. по 20 

мин. 

40 м / 20м. 

3 р. по 25 

мин. 

50 м / 25 м. 

3 р. по 30мин. 

60 м / 30 м. 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

перед 

завтраком 

5 дн. по 5 

мин 

25 м./ 5 м.* 

5 дн. по 6 

мин 

30 м./ 6 м. 

5 дн. по 8 

мин 

40 м./ 8 м. 

5 дн. по 10 

м. 

50 м./ 10 м. 

5 дн. по 10 м. 

50 м./ 10 м. 

Занятия по 

МУЗО 

 

2 раза в 

неделю 

2 р. по 12 

мин. 

24 м / 12 м.* 

2 р. по 15 

мин. 

30 м / 15 м. 

2 р. по 20 

мин. 

40 м / 20м. 

2 р. по 25 

мин. 

50 м / 25 м. 

2 р. по 30 

мин. 

60 м / 30 м. 

Физкульт-

минутки 

ежедневно 

во время 

занятий 

5дн. по 2 м. 

2р. 

20 м./ 4 м. 

5дн. по 2 м. 

2р. 

20 м./ 4 м. 

5дн. по 3 м. 

2р. 

30 м./ 6м. 

5дн. по 3 м. 

3р. 

45 м./ 9 м. 

5дн. по 3 м. 

3р. 

45 м./ 9м. 

Подвижные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

утром и 

вечером 

5 дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м. 

5 дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м 

5 дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м 

5 дн. по 20 

м. 2р 

3 ч. 20 м. / 

40 м 

5 дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м 
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Двигатель-

ная разминка 

в перерывах 

между 

занятий 

ежедневно 

между 

занятиями 

5дн. по 10 м. 

1р. 

50 м. / 10 м. 

5дн. по 10 м. 

1р. 

50 м. / 10 м. 

5дн. по 10 м. 

1р. 

50 м. / 10 м. 

5дн. по 10 

м. 2р. 

1 ч. 40 м. / 

20 м. 

5дн. по 10 м. 

2р. 

1 ч. 40 м. / 20 

м. 

Самостоя-

тельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

ежедневно 

утром и 

вечером 

5 дн. по 1 ч. 

2р. 

10 ч. / 2 ч. 

5 дн. по 1 ч. 

2р. 

10 ч. / 2 ч. 

5 дн. по 1 ч. 

2р. 

10 ч. / 2 ч. 

5 дн. по 1 ч. 

2р. 

10 ч. / 2 ч. 

5 дн. по 1 ч. 

2р. 

10 ч. / 2 ч. 

Гимнастика 

после сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

ежедневно 

после 

дневного 

сна 

5 дн. по 5 м. 

25 мин. / 5 

мин. 

5 дн. по 6 м. 

30 мин. / 6 

мин. 

5 дн. по 8 м. 

40 мин. / 8 

мин. 

5 дн. по 10 

м. 

50 мин. / 10 

м. 

5 дн. по 10м. 

50 мин. / 10 

м. 

Совместные 

и самостоя-

тельные игры 

детей в 

помещении 

ежедневно 

утром и 

вечером 

5 дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м. 

5дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м. 

5дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м. 

5дн. по 20 

м. 2р 

3 ч. 20 м. / 

40 м. 

5дн. по 20 м. 

2р 

3 ч. 20 м. / 40 

м. 

Всего двигательная 

активность в день: 

3 часа  

56 мин. 

4 часа 

 01 мин. 

4 часа  

12 мин. 

4 часа  

34 мин. 

4 часов  

40 мин. 

Всего двигательная 

активность в неделю: 
19 ч. 40 м. 20 ч. 05 м. 21 ч. 00 м. 22 ч. 50 м. 23 ч. 00 м. 

Спортивный и 

музыкальный 

досуги 

2 раза в 

месяц 
 20 мин. 20 мин 30 мин. 40 мин. 

Спортивные 

праздники 

2 раза в 

год 
 35 мин. 40 мин. 40 мин. 50 мин. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

 

3.9.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.9.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; – методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.9.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  
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3.9.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать:  

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видеоматериалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.9.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.9.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.  

  



102 

 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638)  

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
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3.11. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

 

1. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников.- М.: 

РОСМЭН, 2014. – 96 с.: ил. – (Говорим правильно). 

2. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 1. Обучение грамоте 

(для детей 4-6 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур – опт», 2012. – 80 с. 

3. Букварь: Учебное пособие /Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 2008. – 96 с. : 

ил. 

4. Волина В.В. Праздник Букваря. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1996. – 384 с. 

5. Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: 1995. – 336 с. 

6. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 

образовательных организаций / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 384 с. 

7. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер 

Ком, 1999. – 224 с. – (Серия «Мой первый учебник»). 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры 

слова у дошкольников: Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. – 175 с. 

9. Как найти счастье на улице. В.Л. Панкевич, А.А. Смирнова. Серия 

«Детям о Петербурге».- СПб., - АОЗТ «СНЕЛЕ», 1997 

10. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков: Методы 

и дидактические материалы. – СПб.: КАРО, 2006. – 128 с.: ил. – (Серия «Популярная 

логопедия»). 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ. 2014. – 32 с. (+ 

аналогичные альбомы на звуки [С’], [З] [З’], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Л] [Л’] [Р], [Р’]). 

12. Кондратьева С.Ю. Познаём математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

– 256 с. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для 

закрепления произношения звука Р у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 48 с. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №8 для 

закрепления произношения звука Рь у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей 

/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. – 48 с. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. – 32 с. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для 

закрепления произношения свистящих звуков С,З,Ц у детей 5-7 лет: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. – 48 с. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч,Щ у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 
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воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., испр. И доп. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2013. – 32 с. 

18. Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков С, С’, З, З’, Ц у 

детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1 /В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. 

– 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 80 с.: ил. (+ 

аналогичные альбомы 2 – 4 на звуки[Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Л] [Л’] [Р], [Р’]). 

19. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста: Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80с. 

20. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная 

методика подготовки детей к школе. – СПб.: Издательский Дом Литера, 2013. – 208 с. 

21. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2009. – 175 с. 

22. Лопатина Л.В. , Позднякова Л.А. Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи дошкольников с речевыми нарушениями: 

Учебно- методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 143 с. 

23. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных учреждений для 

развития речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995. – 384 с., ил. 

24. Мамаева В.В. Учимся читать. – СПб.: Издательская группа «Азбука- 

классика», 2010. – 80 с.: ил. – (А-класс). 

25. Метенова Н.М. Педсовет: «Нравственное воспитание». 

Методическое пособие. – Ярославль, Издательско-полиграфический комплекс «Индиго», 

2014 – 64 с. 

26. Метенова Н.М. Родителям о детях. Методические рекомендации. – 

Ярославль, Издательско-полиграфический комплекс «Индиго». – 2014г., 64с. 

27. Метенова Н.М. День открытий. – Рекомендации работы с детьми в 

утренние часы. – Ярославль, ИПК «Индиго», 2011. – 32с. 

28. Метенова Н.М. Родительское собрание. Часть 1. Методика 

проведения. 2014. 64 с. 

29. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. 2014. – 

48 с. 

30. Метенова Н.М. Родительское собрание. Ярославль. 2013. 

31. Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и 

содержанию наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях – 

Ярославль, ООО «ИПК «Индиго», 2014. – 32с. 

32. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по 

предупреждению ошибок чтения и письма у детей: Из опыта работы: Учебное пособие. – 

Санкт-Петербург, фирма «Стройлеспечать», 1995. – 64с., 26 ил. 

33. Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса 

коррекционно- речевого развития дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. - 208 с. 

34. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с. (Кабинет логопеда) 

35. Нищева Н.В. Картотека упражнений, для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных групп. Изд. 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160 с. 

36. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
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старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. – 704 с. 

37. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (с4 до 7 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 352с. 

38. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

39. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

40. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

стяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет. – 3-е изд., перераб. И доп. 

В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

41. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

42. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

43. .Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

44. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

45. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

46. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

47. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

48. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

49. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

50. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

51. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

52. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

53. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников      при рассматривании произведений пейзажной 

живописи 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

54. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов 

в групповой раздевалке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

55. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

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

и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192 с. – (Методический комплекс 

программы Н.В. Нищевой). 
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56. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. Книга первая: Свистящие звуки. 

Шипящие звуки. – Издательство «Библиополис». СПб., 1996. 160 с. 

57. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. Книга вторая: Звуки Л-ЛЬ. Звуки Р-РЬ. – 

Издательство «Библиополис». СПб., 1996. 160 с. 

58. Сочеванова Е.А. Подготовка руки дошкольника к письму. Игры и 

упражнения: Наглядно-методическое пособие. Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

– СПб : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 10 с. 

59. Серебрякова Н.В. Развитие лексики у дошкольников со стёртой 

дизартрией: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2009. – 224 с. – (Серия 

«Коррекционная педагогика»). 

60. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбом 1 / Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 48 с. 

61. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 2 / Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. 

62. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 3 / Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. 

63. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 4 / Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. 

64. Уроки логопеда: исправление нарушений речи/ Н.С. Жукова. – М.: 

Эксмо, 2012. – 120с.: ил. 

65. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и 

дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок/авт.-сост. Е.И. Подольская. -

Волгоград: Учитель, 2009.-207с. 

66. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В., Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М., «Просвещение», 2010. 

67. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 224 с.- 

(Библиотека логопеда практика) 

68. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект. – СПб.: Акцидент, 1998. – 188 с. / (Из опыта педагога). 

69. Энциклопедия для детей. Россия / [сост. А.А. Лосовецкая]. – М.: 

РИПОЛ классик, 2014. – 40с.: ил. – (Страны мира). 

70. Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 128 с. (Серия «Кабинет 

логопеда») 

 

 

Приложения к адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 

Приложение № 1  Учебный план-график ГБДОУ№ 29  

Приложение № 2  Годовой календарный учебный график ГБДОУ № 29  

Приложение № 3  Система оздоровительной работы 

Приложение № 4  Расписание занятий на неделю 

Приложение № 5  Паспорта ППРС для возрастных групп ДОУ.  

Приложение № 6  Система работы по профилактике ДДТТ 
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