
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «Балтасинский детский сад №1 комбинированного вида» 

 Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

(презентационный) 

 

 

 
№ Наименование Стр. 

 Введение 2 

1 Целевой раздел 2 

 1.1. Пояснительная записка 2 

 1.1.1. Цель и задачи программы 3-5 

 1.1.2. Принципы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 5 

 1.1.2.Возрастные характеристики контингента детей раннего и 6-11 

 дошкольного возраста  

 1.2.Планируемые результаты освоения программного материала 11 

 1.2.1.Целевые ориентиры 11-13 
   

 1.2.2. Система оценки результатов освоения ОП ДО 13-14 
   

2 2.1.Содержательный раздел 14-23 

 Система воспитательно-образовательной работы по пяти образовательным  

 
областям  

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 24-25 

 2.3.Взаимодействие детского сада с семьей 25-26 

 

3. Коррекционное образование детей с нарушениями речи в условиях 
группы комбинированной направленности и (или) инклюзивное 
образование 

27-35 
 
 

   

3 Организационный раздел 35-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ВВЕДЕНИЕ  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  
С 1   января   2014   года   вступил   в   силу   Федеральный   государственный  

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17 октября 
2013 года № 1155).  

Это находит своѐ отражение в законодательных документах, определяющих 

деятельность органов управления и учреждений образования. Так статьи 9 и 14 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» устанавливают общие требования к 

программам и содержанию образования, которое в первую очередь должно 
ориентироваться на адаптацию личности к жизни в обществе, на обеспечение 

самоопределения личности и создание условий для еѐ самореализации.  
ФГОС дошкольного образования, дифференцируя содержание программ, 

реализуемых в дошкольной образовательной организации, выделяет несколько 
направлений, среди которых особое место отводится социально-личностному развитию, 

включающему в себя задачи развития положительного отношения ребѐнка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей.  
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Дошкольное учреждение строит свою работу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до  
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой.
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Образовательная программа дошкольного образования (далее ОП ) муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Балтасинский детский сад №1 

комбинированного вида» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

(далее МБДОУ) определяет содержание и описание модели образовательного процесса, 

т.е. педагогической составляющей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Основная еѐ задача заключается в том, чтобы зафиксировать режим 

стабильного функционирования. Объем обязательной части ООП ДОУ составляет 78,5% 

от ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных отношений 

21,5%.  ОП МБДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.
2
  

Содержание психолого – педагогической работы распределено по пяти 
направлениям (далее Образовательные Области): 

 «Социально – коммуникативное развитие»

 «Познавательное развитие»

 «Речевое развитие» 


 «Художественно – эстетическое развитие»


 «Физическое развитие»


 

 
1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комарова, Н.А.Васильева. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016

 

2 Пункт 1 и 2 статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации».

 



 

1.1.1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(п.2.1. и 1.6 ФГОС дошкольного образования)  

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей.  

Задачи:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  
2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей  
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок к учебной деятельности.  
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников.  
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
Цель: признание детства как культурного феномена, уникального периода, в 

котором познание истории, культуры, архитектуры, природы родного края, общение с 
представителями других национальностей, в том числе с татарами, закладывает основы 

общей культуры личности ребенка.  
Задачи:  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;



 формирование  общей  культуры  личности   детей,  развитие  их  социальных,




нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;



 обеспечение   преемственности   целей,   задач   и   содержания   дошкольного   и




начального общего образования в области казаневедения (краеведения);  
 создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической 
культуры, коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта 
взаимоотношений с представителями других национальностей;



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского 
народов;



 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей, с учетом национальных особенностей 
региона;



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах семейного 
воспитания, в оценке качества образовательных процессов ДОО.



 
Часть ОП МБДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется с учетом: 

 этнокультурной региональной составляющей (далее ЭРС) и реализуется на основе 

региональной образовательной программы дошкольного образования «Сөенеч» – «Радость 

познания» (авт. Р.К.Шаехова.- Казань: Магариф-Вакыт, 2016.);


 УМК по обучению русскому языку детей 4-7 лет ―Изучаем русский язык‖ (авт. 

Гаффарова С.М.,Гарафиева Г.З,Гарипова Д. С.);


 УМК для детей 2 - 7 лет «Туган телдә сөйләшәбез» «Говорим на родном языке», 

обучение детей татарской национальности родному языку (авт. Хазратова Ф.В., 

Шарафутдинова З.Г., Хабибулина И.Ж.);


 парциальных образовательных программ, направленных на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, а 

также методики, формы организации образовательной работы;


 особенностей МБДОУ и сложившихся традиций в МБДОУ.




В ОП МБДОУ отражено содержание образования детей дошкольного возраста, 
формируемое участниками образовательного процесса с учетом историко-  
географических, климатических, краеведческих, национальных, этнокультурных 
особенностей и традиций региона.  

Примерное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности, 

таких как:  
- игровая (народная подвижная игра, хороводная игра и др.);  
- коммуникативная (общение на татарском или русском языках, взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследование и познание культурных богатств, 

природы родного края в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы татарских писателей и поэтов, народного 
фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
- конструирование из разного материала;  
- изобразительная, включая татарское декоративно-прикладное искусство 

(рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений татарских композиторов, пение татарских песен, исполнение 
татарских танцев, игра на народных музыкальных инструментах);  



- двигательная (формы активности с учетом традиций региона). 
В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010 – 2015 годы «Киләчәк» творческой группой, созданной Министерством образования  
и науки  Республики  Татарстан, разработаны  новые  учебно-методические комплекты 

(далее УМК)
3
 по обучению детей двум государственным языкам в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе современных эффективных образовательных 
технологий, которые используются в ДОО.  

Основная цель – УМК «Изучаем русский язык» - формирование правильной устной 

русской речи татароязычных детей дошкольного возраста. УМК «Изучаем русский язык» 

разработаны для: средней группы, старшей группы, подготовительной к школе группе. 

Основной задачей изучения русского языка в дошкольном возрасте является 

формирование первоначальных умений и навыков практического владения русским языком 

в устной форме. В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать 

русскую речь на слух и говорить в пределах доступной им тематики, усвоенных слов. 

Главной задачей является обучение детей правильно и красиво говорить.      

Основная цель УМК «Туган телдә сөйләшәбез» «Говорим на родном языке» - 

формирование  правильной устной родной речи детей дошкольного возраста. Главной 

задачей является обучение детей правильно и красиво говорить на родном языке.  
 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Принцип развивающего образования (целью которого является развитие ребѐнка).  
Принцип научной обоснованности и практической применимости (отбор 

образовательного материала учитывает зону ближайшего развития, применение 
полученной информации в практической деятельности).  

Принцип интеграции (содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей).  

Комплексно-тематический принцип (объединение комплекса видов детских 
деятельностей вокруг единой темы).  

Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
Принцип содействие и сотрудничество детей и взрослых (признание ребѐнка  

полноценным участником образовательных отношений). 

Принцип сотрудничества с семьѐй. 

Принцип гендерного подхода.  
Принцип адаптивности (через адаптивность предметно – развивающей среды к 

потребностям ребѐнка). 
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  
Принцип учѐта особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  
Принцип регионального компонента. 

 

 
3 УМК ― Изучаем русский язык ‖, (авт. Гаффарова С.М., Гарафиева Г.З., Гарипова Д.С.)

 

 



 

1.1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ  
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста. 

Возраст 1 – 2 года.  
Период интенсивного формирования речи. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т. д.), а также предлоги. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. В конце второго года активный словарь состоит уже 

из 200–300 слов.  
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании, благодаря чему у них формируются компоненты всех видов 
деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

 

Возраст 2 – 3 года. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться  

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. Речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно  
- образного мышления. В этот период начинает складываться произвольность поведения. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ.  

ЭРС. Ребѐнок интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы 

родного края. Овладевает родным языком. 
 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

детей дошкольного возраста 

Возраст 3 – 4 года (младшая группа).  
В этом возрасте ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Особенностью игры является ее условность. 

Содержанием игры: действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы, доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Развиваются 

восприятие, память, внимание и мелкая моторика рук. Продолжает развиваться наглядно-  
действенное мышление. Способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  
В игровой деятельности дети скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 



Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
Поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация.  
ЭРС. Свободно владеет родным языком. В самодеятельной игре самостоятельно 

организует предметно-игровую среду, отражающую быт татарского и русского народов: 

подбирает предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения и др.), 

использует предметы быта (корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревянная 

ложка, самовар и др.), предметы-заместители. Владеет первоначальными 

представлениями о некоторых атрибутах национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные 

инструменты, малые формы фольклора). Проявляет положительные эмоции при слушании 

татарских народных сказок, литературных произведений татарских писателей и поэтов. 

Проявляет интерес к кукле в национальном татарском костюме (мальчик, девочка). 
 

Возраст 4 – 5 лет (средняя группа).  
В игровой деятельности у детей появляются ролевые взаимодействия. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Усложняется конструирование. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. Восприятие детей становится более развитым. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  
Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные изображения для решения неслож-

ных задач. Развивается предвосхищение. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Речь становится предметом активности детей. 

Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. У детей повышенная 

обидчивость - возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  
ЭРС. Ребѐнок дружит и общается с детьми-татарами и с детьми других 

национальностей. Проявляет интерес к культуре и нравам людей, говорящих на другом 

языке, прислушивается к их разговору, владеет первичной коммуникацией на татарском 

языке, приобретает первоначальные навыки устной речи на втором языке. В возрасте 4 – 5 

лет развивается познавательный интерес о родном крае (животный и растительный мир), о 

Республике Татарстан и России. Отличает татарский национальный костюм от костюмов 

других народов. Имеет представление о цветочно-растительных мотивах татарского 

орнамента, владеет элементарной техникой рисования декоративной росписи, использует 

элементы национального орнамента в самостоятельной творческой деятельности. С 



удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах, эмоционально 
отзывается на музыкальные произведения татарских композиторов, народные песни. С 
удовольствием участвует в татарских народных праздниках, исполняет татарские песни, 
танцы.  

УМК «Изучаем русский язык»
 4

: Понимает обращенную речь в виде отдельного 

предложения (в рамках предусмотренного УМК «Изучаем русский язык»  образовательного 

материала). Проявляет устойчивый интерес к обучению русскому языку. Безошибочно 

выбирает предмет, картинку, описанную на русском языке. Владеет лексическим объемом, 

предусмотренным УМК «Изучаем русский язык». Включается в диалог, понимает речь 

собеседника, высказывается простыми предложениями на русском языке. 

УМК «Туган телдә сөйләшәбез»
5
: Ребенок называет свою фамилию, имя (в рамках 

предусмотренного УМК «Туган телдә сөйләшәбез» образовательного материала). Понимает 

смысл слов и их значение. Применяет в разговоре обобщающие слова, рассказывает о своих 

игрушках. Определяет свойства предметов и их различие. Проявляет устойчивый интерес к 

обучению родному языку. Включается в диалогическую и монологическую речь, 

высказывается простыми предложениями на родном языке.  
 

Возраст 5 – 6 лет (старшая группа).  
Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Появляются попытки 

совместного распределения ролей. Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. 5 – 6 лет - возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки разные по содержанию. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети используют и называют различные детали конструктора. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Могут конструировать из бумаги, 

природного материала. Развиваются чувства к сопричастию общего дела. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов. Развиваться образное мышление. Использую наглядное 

моделирование. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по признакам. Используя свой 

наглядный опыт – дети могут давать адекватные причинные объяснения, способны 

рассуждать. Воображение в этом возрасте будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Совершенствуется грамматический строй речи.  
ЭРС. Проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 
говорящих на татарском языке. Имеет представление о городе Казань как столице 
республики, столице всех татар мира. Узнает и называет символику республики, ее столицы. 
Имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических 
событиях, достопримечательностях, интересуется происхождением названий улиц родного 
города. Проявляет любознательность к атрибутам национальной культуры (жилище, 
предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, 
музыкальные инструменты, малые формы фольклора).  
 

                                                      
4 УМК ― Изучаем русский язык ‖, (авт. Гаффарова С.М., Гарафиева Г.З., Гарипова Д.С.)

 

5
 УМК «Туган телдә сөйләшәбез» «Говорим на родном языке», обучение детей татарской национальности 

родному языку (авт. Хазратова Ф.В., Шарафутдинова З.Г., Хабибулина И.Ж.); 



Проявляет интерес, симпатию и уважение по отношению к культуре представителей других 

национальностей, стремится к общению с ними.
 

Проявляет интерес к выдающимся произведениям изобразительного искусства Республики 

Татарстан. Знает об особенностях русского национального костюма. Имеет представление о 

некоторых архитектурных сооружениях родного города. Определяет элементы татарского 

национального орнамента, владеет техникой рисования декоративной росписи, использует 

элементы национального орнамента на силуэтах одежды, обуви, головных уборов. Владеет 

техникой рельефного изображения, способами обрывной и объемной аппликации для 

украшения предметов быта в национальном колорите. В аппликации, лепке, рисовании 

отражает сюжеты по мотивам татарских народных сказок. С удовольствием слушает 

народную музыку, музыкальные произведения татарских композиторов. Узнает звучание 

Государственного гимна Республики Татарстан.  
УМК «Изучаем русский язык»

6
:  понимает обращенную речь в виде короткого текста 

(в рамках предусмотренного УМК «Изучаем русский язык» образовательного материала). 

Выбирает сюжетную картинку, описанную на русском языке. Владеет лексическим объемом, 

предусмотренным УМК «Изучаем русский язык», правильно их произносит. Проявляет 

устойчивый интерес к обучению русскому языку. Отвечает на вопросы двух-трехсловными 

предложениями как эквивалент целого высказывания, строит фразы из 2-4 слов на русском 

языке. Способен вступить в диалог на русском языке с взрослыми и сверстниками. 

УМК «Туган телдә сөйләшәбез»
7
: Ребенок рассказывает о своем родном крае, городе, 

о своей семье, о себе (в рамках предусмотренного УМК «Туган телдә сөйләшәбез» 

образовательного материала). Наизусть рассказывает 2-3 стихотворения на родном языке. 

Применяет в разговоре обобщающие слова, рассказывает о своих игрушках,  о различных 

видах транспорта, о профессиях. В разговорной речи применяет слова-антонимы. 

Определяет свойства предметов и их различие. Проявляет устойчивый интерес к обучению 

родному языку. Включается в диалогическую и монологическую речь, высказывается 

простыми предложениями на родном языке. 
 

Возраст 6-7 лет (подготовительная к школе группа).  
Игровые действия детей становятся более сложными. Появляется совместное планирование 

игры, распределение ролей. Взаимодействие с детьми ориентируется на социальные нормы и 

правила. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формиру-ются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Конструирование из 

строительного материал становится симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям. Усложняется конструирование из природного материала. Дети сотрудничают в 

непродуктивных видах деятельности, наблюдается доброжелательное внимание к партнѐрам. 

У детей продолжает развиваться восприятие. Знает основные цвета и оттенки каждого, 

разновидности геометрических форм. Может сопоставлять по величине 10 и более 

предметов. Развивается образное мышление. Использует схемы для ориентировки 

определѐнной пространственной ситуации, распределяет предметы по группам на основе 

выделения наглядных признаков. 

    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение    

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.

                                                      
6
 УМК ― Изучаем русский язык ‖, (авт. Гаффарова С.М., Гарафиева Г.З., Гарипова Д.С.) 

7
 УМК «Туган телдә сөйләшәбез» «Говорим на родном языке», обучение детей татарской национальности 

родному языку (авт. Хазратова Ф.В., Шарафутдинова З.Г., Хабибулина И.Ж.) 



Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. Дети 

осуществляют достаточно сложную деятельность по правилам на словестном материале и 

могут действовать по двум правилам одновременно на наглядном материале. У 

дошкольников продолжает развиваться связная речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  
ЭРС. Положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение 

к людям (независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста). Имеет представления об отдельных элементах 

культуры народов Поволжья (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, 

игрушки), о национальных и этнических различиях между людьми. Ярко выражает 

интерес и уважение по отношению к культуре представителей других национальностей, 

стремится к общению с ними. Имеет первоначальные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях, символике 

крупных городов региона, интересуется происхождением их названий. Интересуется 

обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную книгу РТ, 

обитателями рек и озер республики, осознает необходимость природоохранительной 

деятельности. Имеет представление о России как своей стране. Узнает и называет 

символику государства (флаг, герб, гимн). Осознает взаимосвязь культур татарского и 

русского народов. Имеет представления о своем крае как части России, об истории 

родного города, о знаменитых людях, проживающих в нем, основных 

достопримечательностях, традициях, труде людей. Проявляет любознательность в 

вопросах истории Республики Татарстан и основных достопримечательностях еѐ столицы. 

С интересом слушает о жизни и творчестве деятелей музыкального и театрального 

искусства, выдающихся деятелей науки. Проявляет устойчивый интерес к литературному  
наследию татарского народа. Проявляет интерес к живописным, скульптурным, 

музыкальным и др. средствам искусства деятелей культуры Республики Татарстан. Узнает 

звучание Государственного гимна Российской Федерации. Имеет представление о 

некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта – «борьба на поясах» 

(керәш). С удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике 

«Сабантуй».  
УМК «Изучаем русский язык»

8
: понимает обращенную речь (в рамках 

предусмотренного УМК «Изучаем русский язык» образовательного материала). 

Владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Изучаем русский язык», правильно 

их произносит. Проявляет систему устойчивых интересов к познанию русского языка. 

Участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на русском языке. Рассказывает о себе на 

русском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья). Осуществляет перевод 

предложений с татарского языка  на русский. 

УМК «Туган телдә сойләшәбез»
9
: Рассказывает о себе и своей семье на родном 

(татарском) языке: как зовут, сколько лет, где живет, как зовут родителей, их профессии (в 

рамках предусмотренного УМК «Туган телдә сөйләшәбез» образовательного материала). 

Поддерживает диалогическую и монологическую речь. Отвечает на вопросы полными 

предложениями. Определяет жанр литературного произведения. Распознает с помощью 

иллюстраций и рисунков литературные произведения. Мотивирован  к дальнейшему, более 

                                                      
8
 УМК ― Изучаем русский язык ‖, (авт. Гаффарова С.М., Гарафиева Г.З., Гарипова Д.С.) 

9
 УМК «Туган телдә сөйләшәбез» «Говорим на родном языке», обучение детей татарской национальности 

родному языку (авт. Хазратова Ф.В., Шарафутдинова З.Г., Хабибулина И.Ж.) 



осознанному изучению родного (татарского) языка. 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

(п.4.6. ФГОС дошкольного образования)  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;



 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими;



 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;



 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов



и игрушек;  
 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;


 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает


им;




 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;



 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам



и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и





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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;


 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;



 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации ЭРС 

(Сөенеч-Радость познания: региональная образовательная программа 

дошкольного образования. Р.К.Шаехова) 
 

 ребенок обладает знаниями моделирования позиции патриота своей страны через 
упорядочение представлений о «Малой» и «Большой Родине»;



 ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях;



 ребенок понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического 
наследия своей малой Родины от поколения к поколению;



 ребенок синтезирует представления об особенностях национальных 
промыслов Татарстана через развитие ценностно – смыслового отношения к народным 
умельцам и предметам национального искусства;



 сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной деятельности 
через систематизацию представлений о флоре и фауне Татарстана;



 


 развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии с гендерной 
принадлежностью. 

 

Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования  

по обучению детей  русскому языку
 

(УМК “ Изучаем русский язык ” (авт. Гаффарова С.М., Гарафиева Г.З., Гарипова Д.С.) 

Понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Изучаем 

русский язык» -  образовательного материала). 

• Овладел лексическим объемом, предусмотренным УМК «Изучаем русский 

язык»,  правильно их произносит. 

• Проявляет систему устойчивых интересов к познанию русского языка. 

• Участвует  в диалоге, поддерживает тему разговора на русском языке. 

• Может описать сюжетную картинку из 3-8 предложений  на русском языке.   

• Достигает  результата, заданного дидактической (лексической) игрой.  

• Ориентируется  в ситуации общения и самостоятельно находит речевое 

решение в новых условиях, выбирая для этого соответствующие слова и 

грамматические средства. 

• В  реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при 

ограниченном владении русским языком. 

• Мотивирован  к дальнейшему, более осознанному изучению русского языка. 

 

 

Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования  

по обучению детей  родному (татарскому) языку
 



(УМК «Туган телдә сөйләшәбез» 

 (авт. Хазратова Ф.В., Шарафетдинова З.Г., Хабибуллина И.Д. Р.С.)  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

• Рассказывает о себе и своей семье на родном (татарском) языке  (как 

зовут, сколько лет, где живет, как зовут родителей, их профессии). 

• Поддерживает диалогическую и монологическую речь. 

• Отвечает на вопросы полными предложениями. 

• Определяет жанр литературного произведения. 

• Распознает с помощью иллюстраций и рисунков литературные 

произведения. 

Мотивирован  к дальнейшему, более осознанному изучению родного (татарского) языка.  

1.2.2. Система оценки результатов освоения ОП ДО 

         В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

         Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

         Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты диагностических наблюдений возрастной группы, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.. 

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  



• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития;  

• оптимизации работы с группой детей.  

       В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Установлена следующая периодичность проведения диагностики – два раза в год:  

- в начале учебного года (октябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня 

освоения программы детьми и корректировки содержания образовательной работы;  

- на конец учебного года (апрель) – с целью сравнения полученного и желаемого результата.  

       Проводят диагностику воспитатели и узкие специалисты.  

       Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, создание игровых ситуаций. Стандарт дошкольного образования не 

регламентирует инструментарий, с опорой на который будет проводиться диагностика, а 

поэтому педагоги имеют право использовать апробированные методики, соответствующие 

специфике диагностической процедуры.  

        Диагностика готовности к школьному обучению проводится 2 раза в год (в октябре и 

апреле)  с письменного согласия родителей (законного представителя) согласно п.3.2.3. 

ФГОС ДО по методикам, разработанным Министерством образования Республики 

Татарстан, изучающим стартовые возможности будущих первоклассников. Результаты 

диагностики могут использоваться для построения его образовательной траектории или 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Система воспитательно-образовательной работы по пяти образовательным 

областям 

В содержательном разделе представлены:  
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;



 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуально- психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и



 
интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка,  
а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения Организации. Образовательная деятельность строится 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 



развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в ДОО; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

10
».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на:  

 развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действитель-

ность РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых; 

детей другой национальностей народов Поволжья, родной природы, общественной жизни.


 приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан, формирование основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. Создание благоприятных условий для 

воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой 

национальности, к их культурным ценностям;


 расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 


помощи п.г.т. Балтаси. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах 

и дорогах родного города
11

 . 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

8. Повышение правовой культуры родителей.  

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моѐ настроение».  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах  
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира» 

12
.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает ознакомление с 
историей Республики Татарстан, расширение знаний детей о своем родном крае (п.г.т. Балтаси). 
Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества 
представителей разных народов, проживающих в Республике Татарстан и в п.г.т. Балтаси. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и 

интеллектуальной активности с использованием возможности народной и музейной педагогики
13. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились). Наши достижения. 

• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ. 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и 

педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 
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«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы 

в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
и «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте»

14
.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка, приобщения его к культуре чтения 
художественной литературы. 

Задачи:  
 Ипользование учебно-методического комплекта по всем направлениям для 

улучшения качества обучения детей государственным языкам Республики 
Татарстан. Формировать навыки общения, обогащать словарный запас для 
построения словосочетаний и предложений.



 Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; 
проявление интереса к произведениям татарского, русского и других народов, 
проживающих в РТ, устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 
пословицам, поговоркам, загадкам

15
.


Формы взаимодействия с семьями воспитанников.  
1. Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

Чему мы научимся (Чему научились). Наши достижения.  

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОО.  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

4. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам.  

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей.  
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10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)»

16
. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне 

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

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества, приобщения к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  
Задачи:  
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.



 Развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 
декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Республике 
Татарстан, родного города.



  Приобщение к музыкальной культуре татарского народа; продолжение работы над 
формированием певческих навыков детей на основе национального репертуара;



 
расширение объема основных и танцевальных движений. 
  

 Развитие музыкального мышления детей (осознание эмоционального 
содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, 
жанра и др.) посредством контрастных сопоставлений произведений.

17
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и 

др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 
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Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)
18

».  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

создание условий для становления у детей ценностей здорового образа жизни; развития 
представления 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.  

Задачи:  
 Развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных игр (татарских, русских, чувашских, мордовских, марийских, 
башкирских, удмуртских), спортивных игр, физических упражнений,



 
соответствующих их возрастным особенностям.  

Совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народныеигры
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.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников.  
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОО и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и 

семье:  

Закаливающие процедуры.  

Оздоровительные мероприятия и т. п.  

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей.  

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная 

и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

9. Организация консультативного пункта для родителей в ДОО для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка.  



10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений 

с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОО.  

12. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

13. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОО, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОО и уважению педагогов.  

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям  

Образовательная область «Физическое развитие»  

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

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

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

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

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

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

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

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

данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

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

воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  



  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности,  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  

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

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 



ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

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

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

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

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

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.  

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

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

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей 

к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

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

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

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчестваценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  



Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

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

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

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

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

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

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

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

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 
 



 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 
в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение с каждым ребенком;

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной

 деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе

 принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным

 слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со

 сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения,

 воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства;

 оценку индивидуального развития детей;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании.  
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников  
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социального общения. 

___________________ 
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Изменение позиции педагога для выстраивания Педагог - партнер 

взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников  

Традиционная роль педагога:  
-  выступающий  лидер  (указывает,  как  надо -   гид   (ведет,   опираясь   на   инициативу 

поступать) участников) 

- руководит - задает вопросы 

-оценивает ребенка и предоставляет родителям - спрашивает родителей о ребенке и вместе с 

информацию о его развитии ними оценивает его развитие 

- ответы на все вопросы знает сам 

- ищет решение проблем вместе с 

родителями 

-  ставит  цели  развития  ребенка  и  группы  в -  узнает  цели  и  пожелания  родителей  в 

целом 

отношении  их  ребенка  и  группы  в  целом  

и добавляет к ним свои предложения 

-  ожидает,  что  родителя будут  относиться  к - вместе с родителями обсуждает и находит 

нему как к знатоку-специалисту те   виды   детской   деятельности,   которые 

 подходят по условиям и стилю жизни 
  



 
 

3.Коррекционное образование детей с нарушениями речи в условиях группы 

комбинированной направленности и (или) инклюзивное образование  
Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 
которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.  
В образовательной области «Речевое развитие» Программа предполагает использование 

логопедической поддержки. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. С целью обеспечения 

диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в детском саду 

функционируют две группы комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи. Для зачисления детей в группу комбинированной направленности проводится 

логопедическое обследование, которое проходит в начале и в конце учебного года, оно 

включает в себя:  
- обследование грамматического строя 
речи; - обследование звукопроизношения; - 
обследование фонематического слуха;  
- обследование слоговой структуры слова.  

В группу комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 

зачисляются дети в соответствии с логопедическими заключениями (заявление родителей 
(законных представителей), решение консилиума ПМПк). Содержание работы и 

организационные моменты группы комбинированной направленности закреплены 
Положением, принятом на Педагогическом Совете и утвержденным руководителем.  

Логопедическая работа в МБДОУ «Балтасинский детский сад № 1комбинированного вида» 

(деятельности логопеда по коррекции речевых нарушений) основана на использовании 

программы: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищева; Программа по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Использование двух 

программ одновременно обусловлено наличием в группе детей как с ФНР (фонетическим 

нарушением речи) и ФФНР (фонетико-фонематическим недоразвитием речи), так и с ОНР 

(общим недоразвитием речи, что является тяжѐлым речевым нарушением – ТНР),ЗПР ( с 

задержкой психического развития).  
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР.  
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия 

и произношения фонем. Дети с ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей 

ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения 

на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков,  
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 
недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 



В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 
 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;  
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков.  
 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки, заменяются простыми.  
 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам.  
 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и 

т.д. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень 

развития фонематического восприятия. Несформированность фонематического 

восприятия выражается:  
 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  
в затруднениях при анализе звукового состава речи. 
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 
психических процессов:  
 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 
другой;  

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 
может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 
восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 
педагогическом плане характеризуются следующим образом:  
 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени;  
 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;  
 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  
В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия. ФНР - это нарушение 
звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном 

строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или  
нескольких звуков одновременно. Как правило, такие   нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 
сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения органами 



артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается (моторное нарушение 
речи). Такие расстройства могут проявляться:  
 в отсутствии (пропуске) звука;

 в искажениях.

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары)  
Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 
но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 
дополнительных движений языка (м, н, п, т).  
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР.  
ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, 

являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность устного 

обучения. Поэтому разговорная речь детей  
с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной 

определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует. Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить  
только при условии использования системы коррекционных мероприятий, 

предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой происходит 

овладение фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, 

обучение речи как средству общения и обобщения. Выделение ОНР - это выделение 

определенного симптомокомплекса. Данная группа является сложной нозологии и 

механизмам. Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной 

алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки психического 

развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Левина Р.Е. выделила три 

уровня общего недоразвития речи:  
1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня.  
Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-
пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более  
20 слов. Ребенок использует либо слова – звукоподражания, либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова). Эти звуковые компоненты сопровождаются 

мимикой и большим количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно 

слово имеет много значений. За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим 

(например, действие заменяет названием предмета). Очень грубо искажена звуковая 

структура слов, воспроизводится, как правило, односложная структура, реже двусложная. 



Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи 

тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, 

но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью.  
Общее недоразвитие речи II уровня.  
На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется 

довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 

вербальных ошибок, особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность 

значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов. Ребенок использует 

фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 

слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. В целом, предлоги и союзы используются 

редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического 

строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении 

существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически 

предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. 

Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически 

близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может 

выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, 

особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно. Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и 

простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены 

характеризуют задержку фонетического развития ребенка. Таким образом, у детей с ОНР 

2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная 

связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические формы 

различаются недостаточно.  

Общее недоразвитие речи III уровня.  
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая 

сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при 

употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная  
сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и 
словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 



появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в 

среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие 

затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы.  
Общее недоразвитие речи IV уровня.  
Устная речь ребенка с данным уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. 
Наблюдаются единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных 

слов, некоторых падежных окончаний и предлогов, ошибки словообразования. Но более 

тщательное обследование, проведенное логопедом, дает возможность обнаружить у 
ребенка низкий уровень готовности к усвоению ребенком программы по чтению и письму,  
а также теоретических знаний по родному языку. На этом уровне речевого развития 

наблюдаются и нарушения лексики, и нарушения словообразования, и нарушения связной 

речи. Нарушения словообразования проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей, находящихся на 

этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с третьим 

уровнем. Исчезает смазаность, дифузность произношения артикуляторно простых звуков. 

Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. 

Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения 

звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных. Искажения 

звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении 

малознакомых слов. Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что 

проявляется в трудностях овладения чтением и письмом. Указанные отклонения в 

развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они  
требуют специально организованной работы по их коррекции. На основе полученных 

результатов первичного обследования всеми специалистами разрабатываются 
тематические планы и индивидуальные коррекционные программы. В основе  
тематического планирования лежат лексические темы, по которым в течение недели 

работают все специалисты. Такая концентрация на определенной теме, своеобразная 
«лексическая замкнутость», позволяет детально прорабатывать каждую лексическую 

тему, более полно погружать детей в лексический материал и цикличного наращивать его  
с каждым возрастным этапом. 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 4 до 7 лет с задержкой психического развития и 

общим недоразвитием речи. В связи с этим на основе имеющихся данных в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей двух возрастных 

групп – среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. Для них характерны: 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но 

и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и 

локомоторных функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), 

выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям. 

Обнаруживается снижение ориентировачно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. 

Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. 



Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое 

сотрудничество со взрослыми и с их помощью справляются с решением наглядно-

практических задач. 

Практически не владеют речью – пользуются или несколькими лепетными словами, или 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована проста 

фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию речи значительно 

сужен. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа: «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля»; дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом; затруднен процесс декодирования текстов, то есть восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также отличается 

некоторыми особенностями. Ряд грамматических категорий дети практически не 

используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание. 

Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые предметные 

действия: адекватно используют дидактические игрушки, хотя способы выполнения 

соотносящихся действий несовершенны; детям требуется гораздо большее количество 

попыток для решения наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, 

принимают и используют помощь взрослого. 

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают 

несформированность навыков самообслуживания. 

Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, 

письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях формирования пространственных ориентировок. 

Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и преставлений. Исследователи подчеркивают сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие 

от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра 



не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком 

уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, 

уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обуславливает своеобразие формирования 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со 

сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, могут 

быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих 

детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-познавательная 

форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. 

Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 

пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 

элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 



После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и 

к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной 

деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных 

занятиях и занятиях физкультурой. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Слабость 

учебной мотивации и преобладание игровой.  
Взаимодействие с педагогами и родителями  
Рабочая программа учителя-логопеда может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог). Работа по 

речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 

образовательной деятельности. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. При организации 

образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе взрослых 

участников образовательного процесса: 

Учитель- логопед:  
- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 
- развитие фонематического слуха; - речевое и 
языковое развитие.  
Родители:  
- выполнение рекомендаций всех специалистов; 
- закрепление навыков и расширение знаний. 



Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия;  
- развитие общей и мелкой моторики. 

 Воспитатель:  
- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Воспитатель/Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

Учитель английского языка:  
- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений;  
- развитие общей и мелкой моторики. 

 Воспитатель по обучению русскому языку:  
- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьѐй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 
семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Учреждения и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  
- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  
- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  
- сочетание комплекса форм сотрудничества методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  
- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения  
с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). 



Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребѐнка, и взрослого.  
- деятельностный в отношениях «педагог - семья».  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  
- доверительных отношений в системе «семья - детский сад», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами по 

общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках своей 
социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 
периодах детства. 


