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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и утверждена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО) 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% 

от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением 

ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОУ; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Рабочая программа образования детей подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

    Рабочая программа образования детей 6-7 лет разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 41, ст. 6959) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 
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5. Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

6. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. 

№ 1028) 

7. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

8. Устав учреждения, образовательная программа МБДОУ детский сад №63 , программа 

воспитания ДОУ 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы согласно п. 2.9 ФГОС ДО, является обязательной с точки 

зрения реализации его требований, дополняет обязательную часть АОП ДО, позволяет 

обеспечивать вариативность ДО, стимулировать педагогическое творчество и инициативу, 

учитывать индивидуальные потребности воспитанников, мнение их родителей (за- конных 

представителей), а также условия, в которых осуществляется педагогический процесс. 

При разработке вариативной части АОП ДО педагогического коллектива  ориентируется на 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), выбрав приоритетные направления. 

Используются парциальные программы: 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо- развитием речи) с 

3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и преемственость действий всех 

специалистов ДО и родителей дошкольников. 

Задачи: 

- развивать словарь детей; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыки языкового анализа 

- развивать связную речь и навыки речевого общения; 

- обучать элементам грамоты. 

 

1.3.Принципы реализации рабочей программы и организации   образовательного 

процесса 

Рабочая программа образования детей 6-7 лет построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 
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раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников3 (далее вместе - 

взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
   

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР (п.10.3.3 ФАОП ДО): 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образователь- ная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно- эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР до- 

школьного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Принципы: 

Принцип природосообразности направлен на синхронное выравнивание речевого и 

психического развития детей. 

Онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме.  

Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Принцип конкретности, доступности, постепенности. 

по всем направлениям. 

Принцип комплексности. 

Подходы: 

Комплексный подход в работе и тесной взаимосвязи специалистов и педагогов. 

Тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. 

Принцип концентрического наращивания информации в последующей группе
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1.4.Значимые для разработки и реализации Программы 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

- организация обучения воспитанников на русском языке; 

- обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, Республики 

Северная Осетия-Алания, города Владикавказ; 

- воспитание уважительного отношения к культуре других народов. Содержание 

Программы учитывает возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Характеристика возрастных особенностей психофизического развития детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

СТАРШАЯ ГРУППА (ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ) 

Росто-весовые характеристики. 

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

от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять 

лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание. 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет воспитаннику значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. 

В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность 

запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 

может возрастать в 2 раза. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных 

способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. 

Формируются обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной 

речи, воспитаннику доступен фонематический анализ слова, что является ос- новой для 

освоения навыков чтения. 

Детские виды деятельности. 

У воспитанников шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со 

сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько воспитанников (до 5-6 человек). 

Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят 

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

содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, а также нарушением правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения воспитанника. Детям доступны рисование, 

конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого воспитанника. 

Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-

шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные 

виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 

внеситуативно-личностная форма общения. У воспитанников формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. 

Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные 

отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские 

группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между воспитанниками. 

Саморегуляция. 

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, 

«что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами 

поведения воспитанника. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. 

Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Воспитанник стремится к сохранению 

позитивной самооценки. 

Индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениеми речи) 

В группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет обучаются дети со 

следующими речевыми нарушениями: ОНР I, II, III уровня, ФФН (стертая дизартрия). 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукоком- плексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
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многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лекстики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

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

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

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему, отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырех- сложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с несформированностью 

мотивации общения, с нарушением активности разных компонентов деятельности. 

Отсутствие стремления к общению связано с трудностями общения и усугубляет их. В группе 

наблюдается многообразие вариантов недоразвития речи: от полного безречья до частичного 

отсутствия речи. У детей с моторной алалией выявляется несформированность не только 

речевой деятельности, но и ряда моторных и психических функций, наблюдается 

неврологическая симптоматика различной степени выраженности, выявляется общая 
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моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность или 

расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Как реакция на речевую недостаточность у детей отмечаются замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, повышенная раздражительность, 

обидчивость, склонность к слезам. У детей отмечается психофизическая расторможенность 

или заторможенность, недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. 

Дети долго не включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют 

нестойкость интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную познавательную 

деятельность, специфическое поведение и ряд других особенностей. 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 

аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае 

страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи, 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. У детей - дизартриков 

отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а 

иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи 

может быть ускоренным или замедленным. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от 

тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, 

значимы в равной степени для части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.5.Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры реализации РП ДО для обучающихся с ТНР. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу данного возрастного 

этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 
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- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо- развитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой 

У воспитанников формируются следующие знания, умения, навыки: 

Понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

Фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи. 

Правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

Пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ. 

Свободно владеют навыками рассказа и пересказа. 

Владеют навыками диалогической и монологической речи. 

Владеют навыками словообразования: продуцируют названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. 

Грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговариваются четко; простые и почти все 

сложные предлоги – употребляться адекватно. 

Используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

Владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

У детей достаточно развито фонематическое восприятие, навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Сформированы графо-моторные навыки, элементарные навыки письма и чтения (печатания 

букв, слогов, слов и коротких предложений). 

 

1.6 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

(п. 10.5 ФАОП ДО) 
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  Планируемые результаты освоения программы образования детей 6-7 лет заданы как 

целевые ориентиры и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка старшего дошкольного возраста. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

  Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Педагогическая диагностика направлена на 

оценку индивидуального развития детей старшего дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

  Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

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

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. Периодичность 

проведения педагогической диагностики – 2 раза в год (сентябрь ,май) на начальном этапе 

освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы 

его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации ОП ДО: Н.В. Верещагина: «Диагностика 

индивидуального развития детей с ТНР в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС и 

ФАОП». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов обязательной части 

Программы в равной степени применима для части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными вт пяти образовательных областях. 

(п. 32 ФАОП ДО) 

«Социально-коммуникативное развитие» (п. 32.1 ФАОП ДО) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОО; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окру- 

жающего их мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжет- но-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работ- 

ником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел- 

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (п. 32.2 ФАОП ДО) 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами обра- 

зовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

-  развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (32.3 ФАОП ДО) 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; - 

развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея- 

тельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв- 

лений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю- 

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про- 

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально ор- 

ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич- 

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея- 

тельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся 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. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повсе- 

дневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, вы- 

сказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж- 



19 

 

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы: 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищева. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (п. 32.4 

ФАОП ДО) 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся 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 обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художе- 

ственно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических умений. На 

этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изоб- 

разительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития обще-речевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(п. 32.5 ФАОП ДО) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея- 

тельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

- 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 обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
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организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени- 

ческих навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови- 

тельных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); 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. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо- 

знанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле- ментами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са- 

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
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правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические ра- 

ботники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способ- 

ностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллю- 

стративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обу- 

чающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы работы с детьми среднего дошкольного возраста 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

рабочей программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей. В дошкольном возрасте это: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссёрская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая 

речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 

подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

- музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Средства реализации рабочей программы 

  Средства, используемые для развития разных видов деятельности детей: 

- двигательной: оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и другое; 

- предметной: образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое; 

- игровой: игры, игрушки, игровое оборудование и другое; 

- коммуникативной: дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое; 

-познавательно-исследовательской и экспериментирования: натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое; 

- чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал; 

- трудовой: оборудование и инвентарь для всех видов труда; 

- продуктивной: оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования; 

- музыкальной: детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в группе включает: 

➢ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

➢ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

➢ самостоятельную деятельность детей; 

➢ взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы образования. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнёры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
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2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

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

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать 

и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 

общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Способы и приемы поддержки детской инициативы 
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1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
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➢ обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДОУ, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (п. 43 ФАОП ДО) 

 

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

нарушений развития у следующих категорий детей: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

-с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющие дети); 

-часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

-одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий 

психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. 



29 

 

КРР в ДОУ осуществляют воспитатели, педагог-психолог, учителя- логопеды и другие 

специалисты. Задачи КРР на уровне ДО полностью соответствуют п.27.4 ФОП ДО. 

КРР организуется: 

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

- на основании результатов психологической диагностики; 

- на основании рекомендаций ППк. 

КРР ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и 

формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, 

так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. Строится 

дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития, и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. КРР реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом 

его ООП на основе рекомендаций ППк ДОУ. 

Содержание КРР включает следующие блоки (в соответствии с п.28 ФОП ДО): 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение 

уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение направленности 

детской одаренности;  

изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;  

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии;  

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение 

неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно- развивающих программ 

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

(индивидуальными) образовательными потребностями;  

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  
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- коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; развитие 

коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, 

формирование их коммуникативной компетентности;  

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; создание насыщенной РППС для разных видов 

деятельности;  

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);  

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты;  

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми;  

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. Консультативная 

работа включает:  

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями 

в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребёнком.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; проведение тематических 

выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам 

осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий.  

Инклюзивное образование в МБДОУ осуществляется в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. Для этого, исходя из заключений ПМПК, 

разрабатываются Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

для разных категорий ОВЗ, ведется Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 
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ОВЗ. КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику.  

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и 

(или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, 

что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. 

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации.  

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: коррекция (развитие) 

коммуникативной, личностной, эмоционально- волевой сфер, познавательных процессов; 

снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем; создание условий для 

успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической 

и педагогической диагностики.  

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 

возможных проблем и потенциала развития. вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в 

ДОУ, так и в условиях семенного воспитания; создание атмосферы доброжелательности, 

заботы и уважения по отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; сохранение и 

поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и 

творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

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

благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. Включение 

ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики.  

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на 

дошкольном уровне образования: развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; коррекцию деструктивных 

эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); создание атмосферы 

доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. Работу по социализации и 

языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих 

программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учётом 

особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в контексте общей 

программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, 
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личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может 

быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. К целевой группе 

обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания).  

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования:  

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; помощь в решении поведенческих проблем;  

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей;  

- совершенствование способов саморегуляции.  

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

В соответствии с п. 28.5 ФОП ДО, реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования и предусматривает 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий. 

В том случае, если ребенок (дети) с ОВЗ посещает группу общеразвивающей или 

комбинированной направленности, в группе реализуется данная Программа, а для ребенка 

(детей) с ОВЗ разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная программа 

(далее – АОП). 

При составлении АОП педагоги ДОО ориентируются на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ОВЗ и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно- методические материалы и технические средства. 
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АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее 

содержание, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. Структура АОП 

определяется ППк  ДОУ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ОВЗ в группе 

общеразвивающей или комбинированной направленности реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению 

в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ОВЗ продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ОВЗ в инклюзивной    группе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации рабочей программы в группе обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 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; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребёнку, 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 ребёнка), 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; 
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- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, конструировать в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду, протекает в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие требования: 

- развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, поощрение 

детской инициативы; 

- тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентирование воспитанников на получение хорошего результата, необходимость 

своевременного особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозирование» помощи детям; 

- поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчёркивание роста возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждение к 

проявлению инициативы и творчества. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

 

3.2. Режим дня и сетка занятий 

Режим дня в группе детей 5–6 лет рассчитан на 12-часовое пребывание детей в ДОУ 

и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФАОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений, режима функционирования ДОУ. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. В теплый период года режим 

предусматривает увеличенную длительность ежедневного пребывания детей на свежем 

воздухе. В холодный период при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

 

 



36 

 

Режим дня в подготовительной группе 

 

 

 

Содержание Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9. 00 

Занятия  9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.10-19.00 
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Сетка занятий 
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3.2.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

 

Среда в детском саду 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 развивающей 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: 

• здоровьесберегающей; 

• эстетической. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

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.). 

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: 
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• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 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.). 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни 

в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 

мир и в конечном итоге – учит учиться. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

           Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Оборудование группы 

соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской 

мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. В групповой столы и стулья установлены по числу детей. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования детей 

соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и нормативами. В группе 

используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной обработке 

(стирке) и дезинфекции. 

Центр развития 
 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

мячи; корзина для метания мячей; мешочки с песком 

обручи; скакалка; гимнастические палки; 

кегли, ленты, флажки; кольцеброс 

атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Центр 

познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», «Лото», 

«Развивающее лото», «Лото. Профессии», «Домино. Фрукты»); 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 
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темам (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие 

животные, игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.); 

Дидактические игры по обучению грамоте; 

Наборы разрезных картинок; 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир 

растений», «Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей 

малыш?», «Ребятам о зверятах в лесу», Разрезная азбука, «Уроки 

вежливости», «Найди пару. Кто плывет по реке», «Найди четвертый 

лишний»); 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики; 

Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома; 

Касса букв, плакат «Алфавит», «Состав чисел от 1 до 10», «Города - 

герои»; 

Картинки с последовательно развивающимся действием; 

Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля; 

Циферблат часов; 

Настольные игры: «Шашки», «Морской бой» «Футбол», «Хоккей». 

Центр творчества Материал для рисования (альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, пастель, фломастеры, 

стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной 

толщины, подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, 

раскраски); 

Материал для лепки (пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, 

досочки); 

Материал для аппликации и ручного труда (клей ПВА, кисти для клея, 

ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, бархатная бумага, ножницы); 

Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы; 

Виды живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, художественные 

картины); 

Альбом для творчества: «Гжель», «Хохломская роспись», «Городецкая 

роспись» и т.д. 

Нетрадиционная техника рисования (печатки, рисование воском, 

трафарет); 

Доска - мольберт. 

Центр природы познавательная природоведческая литература; 

календарь природы, карта мира, глобус 

иллюстрации с изображением признаков сезона, погодных явлений. 

иллюстрации растений, цветов, различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением животных, иллюстрации с изображением 

общих  признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

дидактические игры по экологии; 

растения, требующие разных способов ухода. 

муляжи овощей и фруктов 

инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, салфетка, 

фартуки, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки); 
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зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

Коллекция камней, ракушек, семян; 

Гербарий, природный и бросовый материал; 

Музыкальный центр музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др); 

дидактические музыкальные игры. Магнитофон, фонотека музыкальных 

произведений разных жанров,. атрибуты для танцев.  набор шумовых 

коробочек, 

Центр театра Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). Фланелеграф. 

Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки); 

Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки). Маски, шапочки 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Макет улицы. Маршруты движения детей в сад. 

Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Центр 

психологической 

разгрузки 

Релаксационный сухой дождь; 

Дыхательная гимнастика «Перышко», «Шарики»; 

Фотоальбом; 

Стенд наше настроение (утро, вечер); 

Зеркало эмоций, маски; 

«Мешочек зла»; Шариковые подушечки; 

Релаксационная музыка; 

Уголок уединения. 

Центр мелкой 

моторики 

Методическая литература по играм развития мелкой моторики и 

пальчиковой гимнастики; 

Природный материал (шишки, камешки, песок, скорлупа); 

Прищепки, карандаши, тактильный коврик; 

Мозаика (крупная, мелкая); Пирамидки; Пазлы; 

Шнуровки, игра «Цветные бусы»; Фасолевые игрушки. 

Крупы для самостоятельной деятельности; 

Каштаны, карандаши для самомассажа; 

Нитки, пуговицы, бусы, пинцет и д.р. для самостоятельной деятельности; 

Центр занимательной 

математики 

Занимательный и познавательный материал по математике; 

Наборы геометрических фигур, цифр; 

Пеналы «Учись считать»; 

Волшебные часы; 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький»; 

Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические формы», 

«Всё для счёта, «Подбери по цвету и форме»»; 

Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру; 

Числовой ряд; 

Цветные счетные палочки 
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Центр 

экспериментирования 

ЦЕНТР «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ» 

Приборы – помощники (материалы для опытнической работы, мини-

лаборатории, микроскоп, безмен, песочные часы, компасы); 

Природные материалы (камешки разного цвета и формы, глина, песок, 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, семена 

фруктов и овощей, пластилин); 

Бросовый материал (кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические 

предметы, трубочки для коктейля); 

Разные виды бумаги (обычная альбомная и тетрадная, калька, 

наждачная); 

Красители (акварельные краски, пищевые красители) 

Медицинские материалы (пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 

вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 

резиновые груши); 

Прочие материалы (зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное 

масло, мука, соль, стеки, ученические линейки, спички и спичечные 

коробки, нитки, пуговицы); 

Контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 

Картотека опытов. 

Центр нравственно-

патриотического 

воспитания 

Символика России, Республики Северная Осетия-Алания, города 

Владикавказ; 

Дидактические пособия: «Народы России»; «Москва-столица России», 

«Наша родина – Россия»; 

Дидактический материал: «Наша Родина»; 

Мини-музей «Куклы в народных костюмах». 

Центр книги Тематическая подборка детской художественной литературы; 

Портреты писателей и поэтов; 

Детские книги; книги-рассказы в картинках; 

Литературные игры; игры с грамматическим содержанием; 

Энциклопедии; хрестоматии; 

Изображения сказочных персонажей. 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Конструктор мелкий и крупный «Лего»; металлический и пластмассовый 

конструктор «Юный конструктор»; 

Пластмассовый напольный конструктор; 

Мозаика крупная и мелкая; пазлы; 

Конструирование из бумаги «Оригами»; 

Игрушки со шнуровками и застёжками; 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев); 

Транспорт мелкий, средний, крупный (машины легковые и грузовые); 

Конструктор «Зоопарк». 

Центр игры Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

Касса, весы, калькулятор, счёты; Кондитерские изделия; хлебобулочные 

изделия; овощи, фрукты Изделия бытовой химии; корзины, кошельки; 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

Медицинские халат и шапочка; набор доктора; ростомер; «Аптека» (вата, 

бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 
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шпатели. Рецепты). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

Комплект кукольной мебели, кроватка с постельными принадлежностями, 

кукольный диван;  коляски; гладильная доска, утюг. Игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая; 

Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

Рули; инструменты; Разнообразные машины; Фуражка регулировщика; 

жезл, свисток; светофор. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

Строительный материал: крупный и мелкий; Строительные инструменты 

(молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, отвертка);каска. 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

Посуда; газовая плита, холодильник; Фартучки. 

3.5 Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию программы 

  

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Авдеева Н.Н, Стеркина Р.Б., Князева  Н.Л. программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

культуры»: Программа, учебно-методическое пособие– СПб.: Детство – Пресс, 2022  

6. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

9. Мой край- моя святыня», авторы Бобылева Л.А., Султанова А.В.  

10. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми с 6–8 лет. Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2022 

11. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Развитие математических представлений. 6-8 

лет. Конспекты занятий. Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2022 

12. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. 6-8 лет. 

Конспекты занятий. Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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15. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

16. Джимиева К.Т. Программа по обучению осетинскому языку как второму для 

дошкольных образовательных учреждений 

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет – 2-е изд.-М.Мозайка –

Синтез, 2021-320с 
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3.6. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных событий, праздников и мероприятий 

 Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 

Сентябрь   

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 8 сентября - Международный день распространения 

грамотности. 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Октябрь  1 октября - Международный день пожилых людей;  1 октября - Международный день пожилых людей; 

1 октября Международный день музыки  1 октября Международный день музыки. 

4 октября - День защиты животных. 4 октября - День защиты животных. 

5 октября - День учителя. 

15 октября -  День отца в России. 15 октября -  День отца в России. 

15 октября- День рождение Коста Хетагурова 15 октября- День рождение Коста Хетагурова 

Ноябрь   4 ноября - День народного 

единства 

4 ноября - День народного единства 

 8 ноября - День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

30 ноября - День Государственного герба Российской 

Федерации. 

30 ноября - День Государственного герба 

Российской Федерации. 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России 

Последнее воскресенье ноября – День матери в 

России 

Декабрь  8 декабря - Международный день художника. 3 декабря - День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов. 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России. 

8 декабря: Международный день художника. 
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9 декабря: День Героев Отечества. 

 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации. 

31 декабря - Новый год. 31 декабря - Новый год. 

Январь  14 января- Старый 

Новый год 

14 января- Старый Новый год 14 января- Старый 

Новый год 

14 января- Старый Новый 

год 

 11 января – День заповедников и национальных 

парков России 

  

14 января –Хǽдзаронтǽ 

 27 января - День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль   2 февраля - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 8 февраля - День 

российской науки. 

8 февраля - День 

российской науки. 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за  пределами Отечества. 

23 февраля -День защитника 

Отечества. 

23 февраля День защитника 

Отечества 

23 февраля День 

защитника Отечества. 

21 февраля - 

Международный день 

родного языка. 

23 февраля - День 

защитника Отечества. 

Март  8 марта - Международный 

женский день 

8 марта - Международный 

женский день 

8 марта - 

Международный 

женский день 

8 марта - 

Международный 

женский день 

11-15 марта 

Масленица 

 11-15 марта 

 «Широкая Масленица» 
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 Царвкъаханта Царвкъаханта 

 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день 

театра. 

27 марта - Всемирный день 

театра. 

27 марта - Всемирный 

день театра. 

27 марта - Всемирный день 

театра. 

Апрель  1 апреля – день птиц 2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля - День космонавтики. 12 апреля - День космонавтики. 

22 апреля – Международный день Земли 22 апреля – Международный день Земли 

Май 1 мая - Праздник Весны и Труда. 1 мая - Праздник Весны и Труда. 

5-мая-Светлая Пасха 5-мая-Светлая Пасха 

9 мая - День Победы. 9 мая - День Победы. 

15 мая- День осетинского языка и 

литературы 

15 мая- День осетинского языка и литературы 

 19 мая - День детских общественных организаций России. 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

 

1 июня: День защиты детей  1 июня: День защиты детей 

 6 июня: День русского языка 

12 июня: День России 12 июня: День России 

 22 июня: День памяти и скорби 

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности. 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август 

 

12 августа: День физкультурника 12 августа: День физкультурника 

22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино. 27 августа: День российского кино. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексно – тематическое планирование 

Даты Тематика недели Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

2- 6 сентября Здравствуй, детский 

сад» 

До свидания, лето. 

Здравствуй, детский сад! 

Здравствуй, детский сад!  

День знаний 

 

09-13 

сентября 

Золотая Осень Краски осени Осень в творчестве поэтов и художников 

10-20 

сентября 

Осень. Фрукты. 

Овощи  

Что у осени в корзинке? Польза овощей и фруктов 

23-27 

сентября 

Детский сад Кто заботиться о нас в детском саду. Детский сад- мой второй дом 

30-4 октября Животные Дикие и домашние животные  Животные нашего края 

7-11 октября В гости в лес Хоровод деревьев. Ягоды Лес наше богатство.  

Ягодное царство –грибное государство 

14-18 октября Хлеб всему голова Вот он хлебушек душистый От зернышка до хлебушка 

21-25 октября Профессии Город Профессии  Профессии, трудовые  действия, инструменты 

28 октября- 

1 ноября 

День народного 

единства 

Ты и я – друзья Со мной мои 

друзья 

Россия – многонациональная страна. День 

народного единства 

5-8 ноября Город мастеров В гостях у 

мастеров 

Мастерская Народные промыслы России 
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11-15 ноября Моя страна Город, в котором я 

живу 

Край родной. Наш 

город, село 

О малой Родине. Достопримечательности родного 

города. Моя страна Россия. 

18-22 ноября Народная культура и 

традиции Осетии 

Народная культура и традиции, Одежда. 

Орнамент. 

Народная культура и традиции. Джеоргуыба  

 

25 - 29 ноября Семья  Мамины помощники Семья и семейные традиции. День матери 

2-6 декабря Правила дорожные- 

детям знать 

положено   

 

Пешеход и переход. Осторожно! Дорога! ПДД для всех важны 

9-13 декабря Транспорт  Такой разный транспорт Транспорт. Виды транспорта. Профессии на  

транспорте. 

16-20 декабря Сезонная одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

Сезонная одежда. Обувь. Головные уборы 

23-31 декабря Новый год у ворот К нам шагает Новый год! Скоро будет праздник! 

Новогодние хлопоты  

9-10 января Зима. Зимние забавы Белоснежная зима  Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Зимние забавы.  

Зимние виды спорта 

Зимние забавы.  Зимние 

олимпийские игры 

13-17  января Этикет Что такое хорошо, 

что такое плохо. 

«Азбука 

вежливости 

Правила этикета и вежливости  

20-24 января Мебель. Посуда Дом, где я живу. Мебель. Посуда.  

 

Путешествие в мир предметов: посуда, мебель, 

бытовая техника 

23-31 января Животные и птицы Животные и птицы зимой Путешествие на Южный и Северный полюс 
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 зимой 

3-7 февраля  Я здоровье берегу Полезная корзина Витаминная 

неделя 

Мы здоровыми 

растём 

Важно о здоровье 

10-14 февраля Азбука безопасности Будь осторожен!  Безопасность дома, инструменты, электроприборы 

17-21 февраля День защитников 

отечества 

Праздник пап Мы – защитники 

Отечества 

День защитника 

отечества 

Будем в армии служить 

24- 28 

февраля 

 

Декаративно- 

прикладное  

искусство   

Народные игрушки. Матрёшкины 

посиделки» 

Декаративно- прикладное  искусство . Дымковская 

игрушка. Золотая хохлома. Бело-голубая гжель 

3-6 марта Международный 

женский день 

Моя мама лучше 

всех 

«Мамин 

праздник» 

Международный 

женский день 

Женский день 8 Марта 

11-14  марта Масленица Масленица  «Широкая Масленица» 

17-21 марта Весна шагает по 

планете 

Весна пришла- тепло принесла. Цветы 

 

Весенние краски. Цветы 

24-28 марта Театр  Русские 

народные сказки 

Театральная 

весна 

Театры нашего 

города 

Давай пойдём в театр 

31- 4 апреля Книжная неделя В гостях у сказки Книжная мастерская 

7-11 апреля Космос «Космос» День космонавтики. Покорители вселенной 

14-18  апреля Животные и птицы 

весной 

Животные и птицы весной  Животные и птицы нашего края  

21-25  апреля Земля наш общий 

дом  

Мы друзья природы Как возникла Земля. Край родной навек 

любимый 
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28- 30 апреля- Труд взрослых Труд дома. Труд взрослых 

5- 8 мая День Победы  День победы Праздник «9 Мая – День Победы! 

12-16 мая Волшебница – вода»  Волшебница – вода Жители морей и океанов  

19-23 мая Мир насекомых Насекомые  Такие разные насекомые 

26 -30 мая Скоро лето Хорошо у нас в саду.  Время весёлых игр До свидания, детский сад! 
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной логопедической группе 
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