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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - АООП) 

Целью АООП является организация условий развития воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи, направленных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, позволяющих обеспечить возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Цели АООП достигаются через решение следующих задач: 

1) создание благоприятных условий развития воспитанников с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР), в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими воспитанниками, взрослыми и миром; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с ТНР, получающих образование в различных организационно-

педагогических условиях, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) формирование общей культуры личности воспитанников с ТНР, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в вопросах развития и образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

АООП дошкольного образования для воспитанников с ТНР, построена в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

-позитивная социализация воспитанника; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей) педагогических работников и 

воспитанников; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество детского сада с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование воспитанников, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями воспитанников, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
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удовлетворению особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

-индивидуализация дошкольного образования воспитанников с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого воспитанника с характерными для 

данного воспитанника спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается воспитаннику через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития воспитанника 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей воспитанника. 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами АООП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие воспитанников тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями.  

-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых детский сад 

разработывает свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
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воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики. 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития воспитанников необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода воспитанников, 

социальной ситуации развития воспитанников в этом возрастном периоде и их 

ведущей деятельности. 

Воспитанники с тяжёлыми нарушениями речи, представляют большую и 

очень разнообразную группу как по характеристике состояния, так и по 

происхождению заболеваний и условиям социального развития. 

Характеристика воспитанников средней группы (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий воспитанников. Основные достижения воспитанников 

данного возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых 

и реальных взаимодействий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера воспитанника характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Воспитанники в этом возрасте могут удерживать равновесие, 

перешагивать через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие воспитанников 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Воспитанники 
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способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Воспитанники запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Но им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Воспитаннику оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Развивается 

грамматическая сторона речи. Речь воспитанников при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Для воспитанников этого возраста характерным является: 

- аграмматичная структурно нарушенная фраза; 

- использование предлогов в элементарных значениях; 

- неполно сформированное звукопроизношение; 

- недостаточно развит фонематический слух, восприятие. 

Словарь включает обиходные существительные, самые общие глаголы, 

простейшие прилагательные (большой, маленький). Активный словарь на этом 

этапе  наполняется  новыми  обиходно  разговорными словами, но  эти слова 

часто не имеют точной понятийной соотнесенности и употребляются в 

неправильном их значении. Воспитанники путают названия предметов с 

названиями действий, и наоборот. Одни названия предметов могут заменяться 

другими по сходству  ситуаций,  в  которых  воспитанник  встречал  эти  

предметы (стакан – кружка). Или разные предметы называются одним словом. 
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Этот период развития речи носит еще черты предшествующего развития: 

полисемии (многозначность) слов, отсутствие грамматических связей  слов  

между собой, элизии (замены, перестановки) слогов в трехсложных словах, 

несформированность звукопроизношения. Многие названия действий дети 

заменяют глаголом: делать, делает. Новые слова –  действия  чаще  

употребляются в форме инфинитива или повелительного наклонения. 

Характерной чертой этого периода является и то,  что  названия  действий  

вообще опускаются детьми. 

Употребляемые воспитанниками слова остаются несформированными в 

звуковом отношении: нет звуков речи, требующих верхнего подъема кончика 

языка, нет стечения согласных, смешиваются сонорные, шипящие, свистящие 

звуки. Остаются  затруднения  в  усвоении  звуко  –  слоговой  структуры. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов. 

У детей явно выражена недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Характеристика воспитанников старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Воспитанники шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения воспитанников, 

отличается от ролевой речи. Воспитанники начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие . 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а  

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

воспитанников в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность воспитанников. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Воспитанники используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Воспитанники способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Воспитанники могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
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объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако воспитанники могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Воспитанники способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.п. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Воспитанники группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, воспитанники 

старшего  дошкольного возраста  способны рассуждать  и давать адекватные 
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причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет воспитанникам сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение 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. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления,  комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

В возрасте 5-6 лет словарь воспитанников активно пополняется новыми 

словами. Это связано с интенсивным расширением представлений об 

окружающем мире. В целом к концу шестого года жизни словарь детей достигает 

3000-4000 слов. Расширяется словарь обобщений, особенно за счет широких 

родовых понятий, например: растения – это деревья, кустарники, травы, цветы. 

Речь воспитанников данного возраста становится грамматически правильно 

оформленной. Им доступно образование множественного числа 

существительных, изменение слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, согласование числительных с существительными, притяжательные 

местоимения мой, моя, моё, мои с существительными. 

Уровень развития речевого слуха ребенка в 5 лет позволяет ему: 

- контролировать правильность собственной речи и речи окружающих в 

произношении звуков и слов; 

- усваивать правила ударения в соответствии с традициями родного языка; 

- выделять первую фонему (звук) в слове; находить в слове место 

определенного звука; определять последовательность звуков в односложных 

словах (например, сок); 
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- овладеть делением слова на слоги. 

Звукопроизношение на шестом году приближается к норме. Могут иметь место 

сложности в произношении сонорных звуков [л], [р], шипящих звуков [ш], [ж], 

[ч], [щ], трудности употребления проявляются в замене звуков (р на л; ш на с, 

нестойкости употребления (жук жуззит). 

Воспитанникам 5 лет доступно произношение слов сложной звукослоговой 

конструкции. Из речи постепенно исчезают замена звуков и сокращение слов. 

Дети успешно справляются с произнесением слов, в которых имеются 

множественные стечения согласных (конструктор, экскурсия). 

На шестом году жизни без дополнительных вопросов дети могут пересказать 

сказку или рассказ из 40-50 предложений. То есть владеют одной из самых 

сложных речевых форм – монологической. В диалогической речи воспитанники, 

разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и развернутые ответы. 

Воспитанники пользуются простыми распространенными предложениями, 

простыми и сложными предлогами. 

Характеристика воспитанников подготовительной к школе  группы  

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх воспитанники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом воспитанники способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, воспитанник уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 

и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
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ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то воспитанник может  

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Воспитанники могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Воспитанники этого возраста в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Воспитанники быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте воспитанники уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 



14  

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У воспитанников продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, воспитанники не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

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.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

Одна из особенностей речевого развития воспитанников в 6-7 лет – это 

значительное расширение словарного запаса: до пяти тысяч слов. Речь становится 

более правильной и разнообразной. Они овладевают правильным звуковым 

оформлением слов, четко и ясно их произносят. В этом возрасте у воспитанников 

в основном грамматически правильная речь: они строят различные по 

конструкции предложения, согласовывают слова в роде, числе, падеже, точно 

спрягают часто употребляемые глаголы; свободно пользуются монологической 

речью: способны рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание 
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сказки, рассказов, описывать окружающие предметы, раскрыть содержание 

картины, некоторые явления окружающей действительности. 

Характеристика воспитанников с ТНР 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Характеристика воспитанников с I уровнем речевого развития 

Первый уровень речевого развития характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вер- 

бальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания — звуко-Комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов («кдка» — петушок, «кдй» — открой, «ддба» — добрый, «вида» — дай, «пи» 

— пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко - слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кдка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает  

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 
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При восприятии обращенной речи воспитанники ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Воспитанники способны воспроизводить в основном одно - 

двусложные слова, тогда как более сложные слов подвергаются сокращениям 

(«пика ди» — собака сидит, «атд» — молоток, «тямакд» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение воспитанникам еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух- 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дятъ» — 

дать, взять; «кика» — книга; «пика» — палка); «контурных» слов из двух-трех 

слогов («атбта» — морковка, «тяпат» — кровать, «тяти» — мячик); фрагментов 

слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, 

«пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей 

речи («босё» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов(«ко-ко», «бах», «му»,«ав») и т. п. 

Характеристика воспитанников со II уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататьника» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — 

вот лежит большой мячик. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «тиёза» — три ежа, «могакукаф» — много кукол, «синя кадасы» - 

синие карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасиинпетакдк» — красный 

петушок и т. д. 
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В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — 

грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т.п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тнкфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкй» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 

«мйнъкавдйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Воспитанникам со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание  
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сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи воспитанников в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквйя» — аквариум, «виписёд» — 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадика» — холодильник. 

Характеристика воспитанников с III уровнем речевого развития 

Для данного уровня речевого развития детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распростра- 

ненных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мдтлит и не узнайа» — белка смотрит 

и не узнала (зайца); «из тубъ1 дым тойбы, потамутахойдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-лйст» — 

тракторист, «вадапавдд» — водопровод, «зади-гййка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен- 

ных падежах («взяла с ясика» —взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбкалезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная палка» — 

нет коричневой палки, «пйситлама"стел, касит лучком» — пишет фломастером, 

красит ручкой, «лежит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у воспитанников на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 
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Важной особенностью речи воспитанника является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

воспитанника употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями дляадекватного объяснения значений 

этих  слов  («выключатель»  —  «ключит  свет»,    «виноградник»  —  «он  садит», 

«печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, воспитанники часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» 

и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник», «палки для 

лыж — палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«тракторил— тракторист, чйтик— читатель, абрикосный — абрикосовый» и т. 

п.), грубое искажение звуко - слоговой структуры производного слова Свинцовый 

— свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих воспитанников характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих  понятий,  слов  с  абстрактным  и  переносным  значением  (вместо 

«одежда» —  «пальты»,  кофнички» — кофточки,  «мебель»   —  «разные  столы», 
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«посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела «человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных; копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

пианист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, рыб, насекомых (носорог - «корова», жираф – «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у воспитанников с III уровнем развития 

речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновре- 

менно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные 

члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
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неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации  («неневйк» 

— снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астдбус» — УМПВбус), 

добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение слогов(«мисанёл» 

— милиционер, «ваправод – водопровод), перестановка слогов («вокрик» — 

коврик , «восолики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корабылъ» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что воспитанники с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии, которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика воспитанников с IV уровнем речевого развития 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи Т.Б. 

Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических, фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких воспитанников, на первый взгляд, производит вполне 

благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные 

проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно- 
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развивающего обучения это  явление постепенно сглаживаются, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для воспитанников данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все 

это оставляет  впечатление общей «смазанности»  речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не точно 

знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), расте - 

ний (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), 

частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, 

бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и 

родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; 

зашила,   пришила   —    «шила»;    треугольный    —    «острый»,    «угольный»    

и т . д . Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя 

заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель 

— «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» 

ит.д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба 
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(«не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость — грусть («не 

радость, злой») и т.п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т.д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти воспитанники по-прежнему затрудняются 

в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(ручище — «рукина, рукакища»; ножища» - «большая нога, ноготища»; 

коровушка— «коровца», скворушка— «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска») , 

относительных и притяжательных прилагательных "смешной — «смехной», 

льняной   —   «липой»,   медвежий      -   «междин»),   сложных   слов (листопад— 

«листяной», пчеловод—«пчелын»), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо присел—«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с 

этими ошибками у воспитанников наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: 

кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя йдит виноград», танцовщик— 

«который тацувает» и т.п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных 

процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев воспитанники с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица 

«на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизоре казали Черепашков 

нйнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, 
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«встал около стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручкой, 

красным карандашом»; «я умею казать двумя пальцами»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком). 

Особую сложность для воспитанников с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.д. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной Программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и других видах детской активности. 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 
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высказывать 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 произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Воспитанники с различными недостатками в физическом и/или 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
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личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

Особенности планирования целевых ориентиров для воспитанников с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от 

ряда факторов, в том числе:  

от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений;  

от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: 

психофизических свойств детей (скорости целенаправленных психических 

процессов, выносливости, эффективности долговременной декларативной 

памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими процессами 

(устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, 

торможения психических реакций, планирования поведения) и др. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с 

тяжёлыми нарушениями речи программы из-за тяжести нарушений развития, 

подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК), результаты освоения АООП определяются с акцентом на 

социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают воспитатели, 

учитель – логопед (в группах с ТНР), при  условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
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обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать   скромность,   отзывчивость,   желание   быть   справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор  взрослых, вежливо  выражать свою  просьбу,  благодарить  за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать  

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь  

и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 
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учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
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отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по  

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; 

поливать растения (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Продолжать знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

На примерах из знакомых сказок и литературных произведений 

формировать понимание об опасном несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений. Разъяснять детям, что опасность может подстерегать детей не только 

на улице, но и дома. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;  привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
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среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Знакомить детей с историей города Киселевска, достопримечательностями. 

Формировать представления о природе, истории, культуре, быте, 

национальных традициях народов Кемеровской области. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
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обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 
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Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
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культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт  питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного  пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных 

действий со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 



39  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Помочь детям осознать, что независимо от расовой, национальной, 

социальной принадлежности, пола, возраста, языка, личностного и 

поведенческого своеобразия все люди равноправны, свободны. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Знакомить детей с понятием «родословная». Знакомить с близкими 

родственниками со стороны отца, матери, как они называются у русских и 

башкир. 

Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле взаимоотношений, 

привычках, семейных правилах, традициях. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

идр.). 

Знакомить детей с традициями детского сада. 

Учить составлять план своей группы, участка, детского сада, использовать 

его в игре и других видах деятельности. 
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Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить детей с историей города Киселевска, знакомить с 

гербом, почему на нем именно такие изображения. Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями, жителями, известными людьми родного города. 

Знакомить с картой города, продолжать учить составлять план своей улицы, 

примерный план микрорайона, где живет ребенок. 

Расширять представления о природе, истории, культуре, быте, 

национальных традициях народов Кемеровской области 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
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воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 
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Знакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, используя наглядный 

материал. 

Формировать навыки безопасного общения с животными, знакомить с 

особенностями поведения животных в разных ситуациях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,  

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном 

источнике опасности. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
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Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны взрослых, других детей, в том числе 

подростков. 

В части формируемой участниками образовательных отношений, в 

группах (4-7 лет) реализуется парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Программа сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основными специалистами в области «Познавательное развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают воспитатели, учитель – логопед 

(в группах с ТНР), при условии, что остальные специалисты и родители 

(законные представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

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 малой родине и Отечестве, представлений о 
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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. Формирование у ребенка осознанно- 

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые его 

окружают, 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.),формирование взаимосвязанных элементарных математических 

представлений о количестве и числе, о величине и форме предметов, о положении 

предметов в пространстве, о времени, а также усвоение способов количественного 

сопоставления — установление взаимно однозначного соответствия, сравнения 

результатов счета и измерения. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

-ознакомление с предметным окружением; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 
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цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины 

и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет,теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
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представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать умения выделять из множества предметов один 

предмет. Учить пересчитывать предметы (в пределах 5-и). 

Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения: 

первый, второй, третий и т.д. (до5-и). 

Например, расположить в ряд игрушки (куклу, мишку, зайчика) и спросить: 

«Кто первый?, второй?, третий?» 

Упражнять в сравнении двух равных и неравных множеств в пределах 5-и. 

Учить добавлять к меньшему множеству (группе) недостающие элементы 

(предметы) и устанавливать равенство между множествами (группами). 

Учить детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное 

количество предметов: «Отсчитай столько ложек, сколько у меня тарелок»,  

«Отсчитай три матрешки (пять грибов, четыре куклы)» и т.п. 

Величина 

Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, 

расставлять предметы в возрастающем и убывающем  порядке  по  длине,  

ширине, высоте, толщине. 

Упражнять в измерении протяженности с помощью разных средств: шагами 

(детскими и взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого). 

Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов.  

Форма 

В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать 

форму предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб, конус; 

круг, треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в 

классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например: 

«Подбери предметы, похожие на круг», «Выбери предметы, похожие на шар» и 

т.п. 

Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур : 
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различных предметов, построек, например: «Сложи из двух (трех) треугольников 

елочку», «Сложи из трех кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», 

«Построй из кубиков башню» и т.п. 

Упражнять  детей  в  объединении  предметов  по  заданным  параметрам: 

«Выбери все круги (квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы квадратной 

формы», «Выбери все фигуры и предметы зеленого цвета» и т.п. 

Ориентировка в пространстве и времени. 

Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в 

пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве.  

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, 

середину листа бумаги и т.п. 

В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) 

рукой (ногой): «Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, 

левой — круг», «Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п. 

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях 

(сегодня, завтра, вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром 

(ночью, днем, вечером)?» 

Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать 

представления о скорости движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно, 

машина может ехать медленно, быстро и очень быстро и т.п.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
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овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения природе. Рассказывать об охране растений 

и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
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растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда- фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 
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п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
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незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате- 

риалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 
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предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе действий с 

предметами и измерений с помощью условной мерки. Учить считать в пределах  
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десяти, опираясь на счет реальных предметов и объектов, сравнивать 

последовательные числа в пределах 10-ти. Обучать способом уравнивания 

множеств (5 больше 4-х, если к 4- м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, 

одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в обеих группах будет по 3, т.е. 

поровну). 

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета.  

Учить понимать соответственно вопросы сколько? который? 

Учить различать и называть цифры от 0 до 9-ти. Формировать 

представление о независимости результата счета от величины пересчитываемых 

предметов, их пространственного расположения, направления счета (слева 

направо или справа налево и т.п.). 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10- 

ти путем присчитывания по единице. 

Подводить детей к пониманию состава числа из единиц и из групп. 

Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или 

объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух палочек, а 

другая — из трех. 

Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать процесс счета с 

помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2,2+1=3 и т.п. 

Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки 

различные анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. 

Например, считать звуки (хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, 

световые, двигательные), вести счет предметов на ощупь. 

Величина 

Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность 

предметов (длину, ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и 

сыпучими веществами. 

Учить выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, 

сколько раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить 

количество мерок с числом. Формировать представления о том, что мерка 
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является единиц ей измерения. 

Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и 

способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная 

лента длиннее, потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая 

короче, потому что в ней уложилось только три палочки). 

Форма 

Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих 

предметах (например, мяч, арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг; крышка стола, 

стена, пол, потолок — прямоугольник; платочек — квадрат; косынка — 

треугольник; стакан — цилиндр; колокольчик—конус). 

Игры: «Найди предметы, похожие на круг (овал)», «Назови три круглых 

(овальных) предмета» и т.п. 

Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре 

угла, четыре стороны (на примере четырехугольников разных видов). 

Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), 

рисовать его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам 

геометрических фигур. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Учить детей определять свое местоположение в пространстве с 

использованием игр: «Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» 

и т.п. 

Учить характеризовать словом положение того или иного предмета по 

отношению к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от куклы 

стоит лошадка и т.п.) и выполнять практические действия в соответствии со 

словесной инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а 

впереди машина», «Принеси, пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней 

полке слева»). Проводить с детьми игры, в ходе которых им приходилось бы 

изменять направление своего движения во время ходьбы (бега) по словесному и 

зрительному сигналам. 
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Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую 

(левую) стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний 

правый (левый) угол. 

Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются 

по-разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в 

пятницу; вторник второй день недели и т.п.). 

Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, 

какой будет завтра. Формировать у детей первоначальные представления о 

возрасте: познакомить со смысловым содержанием вопроса «Сколько тебе лет?» 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять  
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внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 
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Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
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Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Закреплять навыки пересчитывания предметов, 

составляющих данное множество, отсчитывания предметов в соответствии с 

указанным числом. Показать, что результат счета (число) не зависит от размеров 

пересчитываемых предметов, от расстояния между ними, от формы предметов, их 

расположения, направления счета. 

Учить использовать цифры (0—9) для обозначения чисел до 10. 

Продолжать учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 10-ти 

(20), начиная с любого числа. 

Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа для каждого 

из чисел в пределах 10-ти (20-ти). 

Учить понимать отношения между числами натурального ряда: больше, 
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меньше, равно, больше на, меньше на (например, 7 больше 6-ти на 1; 4 меньше 5- 

ти на 1; 8 равно 8-ми). Знакомить детей с составом чисел в пределах 10-ти (5—это 

4 и 1, 3 и 2 и т.д.). 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы сколько? который? какой по счету? 

Упражнять в измерении длины, ширины, высоты окружающих предметов с 

помощью условных мер. Показать зависимость числа (результата счета) от мерки: 

чем меньше мерка, тем больше число, и наоборот. 

Учить объединять два множества предметов в одно и обозначать 

составляющие и результат цифрами, знаками отношений: «+», «=». 

Учить решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание: обыгрывать условие и решение задач с помощью предметов (кубиков, 

палочек и т.п.), иллюстрировать задачи с помощью рисунков; записывать решение 

задач с помощью разрезных цифр и знаков «плюс» (+), «минус» (-), «равно»(=). 

Учить детей делить предметы на 2 и 4 равные части и называть их: одна 

вторая (половина), одна четвертая (четверть). 

На наглядном материале формировать представление о том, что целое 

больше части, а часть меньше целого. 

Величина. 

Учить сравнивать по величине два предмета и несколько предметов, 

отличающихся одним или несколькими параметрами: больше, меньше, таких же 

размеров; длиннее, короче, такой же длины; шире, уже, такой же ширины, выше, 

ниже, равные по высоте; толще, тоньше, равные по толщине. 

Учить использовать для сравнения протяженности (длина, ширина, высота) 

способы наложения и измерения с помощью условных мерок (полосок бумаги, 

палочек). Расстояние. Измерение расстояния шагами. Показать практическую 

ценность измерения (например, измерить протяженность стены и шкафа веревкой 

(шагами), затем сделать вывод о том, поместится ли шкаф вдоль стены). 

Продолжать учить соизмерять объемы жидкости и сыпучих веществ (с 

помощью пластмассовых кружек, стаканов и т.п.). 
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Форма 

Продолжать учить детей называть и дифференцировать плоские и объемные 

геометрические фигуры: куб, шар, эллипсоид (яйцо), прямоугольник, 

параллелепипед (брусок), цилиндр, конус. Учить детей группировать по форме 

плоские и объемные геометрические фигуры, соотносить объемные фигуры и 

предметы с их изображением на плоскости. 

Познакомить детей на примере треугольника и четырехугольника с 

элементами многогранника: стороны, углы, вершины. 

Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на 

треугольники и конструировать из одних фигур другие. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Учить располагать предметы на плоскости: посредине, слева, справа, друг  

за другом, рядом, около, под, над, перед, между, левее, правее. 

Формировать понятия: левый верхний угол, левый нижний угол, правый 

верхний угол, правый нижний угол. 

Использовать пространственные понятия при ориентировке детей на листе 

бумаги. 

Учить определять положение предметов в пространстве (в игровой комнате, 

в спальне): справа—слева, посредине, около, рядом, между, за, перед, спереди— 

сзади, вверху—внизу, выше— ниже, дальше—ближе, внутри—снаружи. 

Учить понимать и называть направление движения в пространстве и 

соотносить его с изображением на листе (на схеме, рисунке). 

Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, 

час, минута; познакомить с часами, формировать представление о времени 

продолжительностью в час. 

Продолжать знакомить с названиями дней недели и их 

последовательностью. Совершенствовать представление детей о времени года и 

месяцах, их количестве, названии, последовательности.  

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 



65  

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,  
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жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия  

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

В части формируемой участниками образовательных отношений, в 

группах (4-7 лет) реализуется парциальная программа «Юный  эколог»  С.Н. 

Николаевой - формирование экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы 

и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 
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позитивного опыта общения с природой.         

Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой 

для детей дошкольного возраста (3-7 лет). Содержание Программы 

ориентировано на развитие математических способностей детей 3-7 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: - систематизация и учёт 

математических знаний, полученных из разных источников (игра, общение и 

т.д.); - организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основными специалистами в области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают воспитатели, учитель – 

логопед (в группах с ТНР), при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

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 и 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. 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи 

(группы раннего и младшего дошкольного возраста); 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- словарная работа; 

- формирование грамматически правильной речи; 

- развитие связной речи; 

- чтение и рассказывание детям (средняя – подготовительная группы); 

- обучение грамоте (старшая и подготовительная к школе группы). 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) Воспитание звуковой культуры речи. 

Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, 

ль, р, ръ); развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое 

дыхание, умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

Уточнить термины: звук, слово, предложение. Различать слова, сходные и 

разные по звучанию. Формировать понятие о том, что звуки и слова 

произносятся в определенной последовательности. Обучать детей тому, что 

звуки в слове разные. Учить детей узнавать слова, в которых не хватает того 

или иного звука, подбирать те или иные игрушки или предметы, в названии 

которых есть определенный звук. Необходимо упражнять детей в правильном 

произнесении всех звуков родного языка. 

Совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного 

языка. Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; 

приучать регулировать силу голоса. Развивать интонационную выразительность 

речи. Развивать фонематический слух детей. Упражнять их в различении слов, 

сходных по звуковому составу. 

Обогащение словаря. Расширять и активизировать запас слов детей 

наименованиями предметов, их частей, качеств (форма, цвет, величина, 

материал, вес и т.д.), действий и их качеств; приучать пользоваться словом в 

правильной грамматической форме. 

При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить 

детей использовать слова с противоположным значением (высокий — низкий, 

маленький — большой и др.). Нужно воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова (высокий — высотный, большой — огромный, кукла — 

куколка, волк — волчище, есть — кушать, одевать— надевать и т.п.). 

Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли 

в речи новые для них слова; учить понимать смысл образных выражений в 

загадках, стихах, сказках. 

Словарная работа. 

Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение 
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активного словаря. 

Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, 

свойств, действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, 

овощи, посуда). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий 

— горький', мальчики — девочки). Продолжать знакомить с многозначными 

словами (лапка, ручка), используя наглядность (рисунки, иллюстрации, 

предметы). Знакомить с происхождением некоторых слов (почему гриб 

называется подберезовиком, цветок — подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и 

словосочетания в играх. 

Формирование грамматического строя речи 

В средней группе расширяется круг грамматических явлений.  

Продолжается обучение образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных (нет шапки, варежек, 

брюк); правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, 

числе и падеже; развивается ориентировка на окончание слов при их 

согласовании вроде. 

Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, 

сними, попрыгай). Формирование видовых пар глаголов.  

Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, 

сложными), строить их с помощью воспитателя, а потом самостоятельно. 

Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в 

повседневной жизни, образовывать некоторые трудные формы: родительного 

падежа множественного числа существительных (носков, валенок, варежек), 

повелительного наклонения глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глагола, 

хотеть. 

Упражнять в правильном согласовании слов, в понимании использования 

предлогов. 
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Учить образовывать названия детенышей некоторых животных в 

единственном и множественном числе, названия предметов посуды. Обращать 

внимание детей на разные способы образования слов. 

Развитие связной речи. 

Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, 

рассказы с помощью воспитателя. 

Учить детей выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, 

использовать пословицы, поговорки в речи персонажей. 

Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из 

своего опыта, не отступая от поставленной воспитателем темы. В рассказах 

обувиденном на экскурсиях учить пользоваться точными названиями 

предметов, их частей, качеств, действий; указывать место и время событий. До 

экскурсии нужно рассказывать детям в общих чертах о том, что будет показано; 

в предварительной беседе выяснить, какие представления о предстоящем 

объекте наблюдения есть у детей. 

Объяснить детям цели и задачи наблюдений, сообщить, что им нужно 

будет после экскурсии рассказать о своих наблюдениях. 

Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по 

вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды рассказывания 

предполагают обучение разным видам высказывания (описанию, 

повествованию) и подводят к составлению рассуждения. 

Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — 

начало, середина, конец, т.е. композиционное строение связного 

высказывания). 

Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по- 

разному («Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.). 

Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его 

содержанием («Как-то раз... (собрались звери). Стали они... . Вдруг Взяли 

звери... . И тогда ».). 

Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представления о средствах 

связи между предложениями и между частями высказывания. 

Учить детей включать в повествования элементы описания, диалоги 
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действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную 

последовательность событий. 

Учить умению строить и произносить разные по интонации типы 

предложений (повествовательное, вопросительное, восклицательное).  

Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 

Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с 

лексическими и грамматическими упражнениями. 

Учить детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. 

Проводя занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15—

20 см), наклеенные на картон. Картинки должны подбираться на темы, 

связанные с программой воспитательной работы. 

Чтение и рассказывание детям 

Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить детей понимать смысл стихотворений,  рассказов  и  

сказок: «Хаврошечка» (русская народная сказка в обработке А. Толстого); 

братья Гримм, «Бременские музыканты» (пересказ А.Введенского, под 

редакцией С.Маршака); Ш. Перро, «Фея» (перевод и обработка 

Н.Медведковой). 

Для чтения: С.Сахарнов, «Два радиста» («Самый лучший пароход»); 

Э.Шим,«Цветы»; Е. Благинина, «Посидим в тишине»;С. Маршак, «Почта»; 

Г.Скребицкий,«На лесной поляне»; А. Барто, «Веревочка»; 3. Александрова, 

«Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин хлеб»; В. Бианки,«Аришка- 

трусишка». 

Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества  

(добрый, злой, смелый), подмечать характерные особенности персонажей, 

выразительные средства языка, образные выражения, песенки, действующих 

лиц в сказках («Два жадных медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»). 

Отвечать на вопросы, связанные с содержанием литературного произведения. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков 

четкой, правильной, выразительной речи. 
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Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, ц—ч, 

л— р), т.е. различение свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких 

звуков в словах и предложениях. 

Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для 

отработки дикции (четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, 

громко), темпа речи (медленно, умеренно, быстро). 

Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонации. Совершенствовать речевой слух.  

Словарная работа. 

Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, 

активизировать словарь, учить употреблять наиболее подходящие по смыслу 

слова при обозначении качеств, признаков. 

Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, 

растений, фруктов, овощей, домашних животных, их детенышей; глаголами 

(моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, 

обозначающими цвет, вкус, качества предметов; наречиями (вчера, сегодня, 

завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа 

существительных, согласовании прилагательных с существительными в роде, 

числе, употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, 

правильно задавать вопросы воспитателю. 

Побуждать детей к высказыванию опрочитанном, нарисованном на 

картинке, к беседе об игрушках. Учить рассказывать потешки, небольшие 

стихотворения, учить фразовой речи. Учить выделять интонации в 

соответствии с эмоциональной и смысловой окраской речи (вопрос, 

восклицание и т.д.). 

Учить детей говорить внятно, не торопясь. Уметь подбирать слова с 

противоположным значением (антонимы): сильный — слабый, быстро — 

медленно, стоять — бежать; со сходным значением (синонимы): веселый — 

радостный; прыгать—скакать; использовать слова, обозначающие материалы 

(дерево, металл, стекло, пластмасса ит.д.). 
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Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл 

поговорок. 

Учить детей сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирать слова, 

близкие и противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный дом, 

старый дом — новый; легкий портфель —тяжелый). 

Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; 

полный, тяжелый). 

Формирование грамматического строя речи 

Учить детей самостоятельно использовать простые и сложные 

предложения в разных видах рассказывания. 

Учить использовать разные слова для названия одних и тех же объектов 

(заяц— зайчик—заинька); образовывать слова — названия людей по 

профессиям, по личным качествам, догадываться о смысле незнакомых слов 

(строитель, ворчун, весельчак и т.д.). 

Учить грамматически правильно изменять названия знакомых предметов 

и игрушек, образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек 

и др.). 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном 

согласовании слов в роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов 

(на, в, за, под, из). 

Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе 

(утка—утенок—утята). 

Учить согласованию прилагательных и существительных (особенно 

среднего рода), образованию трудных форм глагола в повелительном 

наклонении (пойди, ляг и т.п.). 

Учить находить в контексте родственные слова («В саду растут желтые 

цветы», «Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»). 

Учить образовывать существительные с уменьшительными и 

ласкательными суффиксами (береза — березка — березонька), различать 
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смысловые оттенки глагола (бежал — забежал — подбежал), прилагательных 

(умный — умнейший, плохой — плохонький) и употреблять их в речи. 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку 

называют ушанкой). 

Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что 

речь состоит из предложений, предложения —из слов, слова — из слогов и 

звуков, т.е. к обучению грамоте. 

Развитие связной речи 

Учить связно, последовательно и выразительно передавать небольшой 

текст без помощи взрослого. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок 

(2— 3), определять последовательность действий и событий, изображенных на 

картинках, придумывать название к рассказу. 

Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию 

и выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и контаминированные — смешанные). 

Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его 

вопросы, воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, 

отвечать на 

вопросы по содержанию картинки и при описании игрушки; составлять 

короткие рассказы по ним (2—3 предложения). Учить самостоятельно 

составлять описательный или сюжетный рассказ по картинке (серии картинок); 

при описании событий указывать место и время действия, придумывать 

события, предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Чтение и рассказывание детям 

Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, 

запоминать образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и 

лиса»). 

Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче 

характера персонажей (А.Барто, «Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»). 
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Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности 

речи, образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь («Маша 

и медведь» — русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. Чуковский, 

«Мойдодыр»; А.Барто.«Машенька»). 

Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, сопереживать персонажам, замечать 

особенности сказочной композиции: зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и 

петух»; «Петух и бобовое зернышко»; «Волк и козлята»). 

Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко 

найдет?») и прозу (Н. Павлова, «Чьи башмачки?»). 

Понимать, что в художественных произведениях могут быть отражены 

разные жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из жизни 

детей. 

Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, 

узнавать их по картинкам, отвечать на вопросы по содержанию, выразительно 

исполнять знакомые потешки, стихотворения. 

Обучение грамоте. 

Формировать у детей представление о слове (в отличие от звука, слога и  

т.д.). 

Познакомить с термином предложение. 

Подводить детей к пониманию того, что предложения состоят из слов. 

Учить членить предложения из 2 — 4 слов без предлогов и союзов, составлять 

предложения из ряда слов. 

Закреплять представления о том, что звуки и слоги в слове, слова в 

предложении произносятся в определенной последовательности. 

Правильно использовать термины: слово, звук, гласный звук, твердый 

согласный звук, мягкий согласный звук. 

Называть слова с заданным звуком. Учить детей проводить звуковой 

анализ трех- и четырех звуковых слов различной звуковой структуры, т.е. 

устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; называть 

выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове; учить различать 

звуки: гласные, твердые согласные, мягкие согласные. 
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Учить детей делить слово на слоги. Выделять из слогов звуки. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Воспитание 

звуковой культуры речи. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. Закреплять правильное 

произношение звуков. Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в 

произношении (свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных). 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Обучать 

детей литературному языку. Учить детей четко и внятно произносить слова и 

фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи в соответствии со 

смысловым содержанием. 

Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, ударение. Работать со схемами предложений и 

слов. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового 

аппарата, правильной артикуляцией. Использование скороговорок, 

чистоговорок, потешек, шуток, стихов. 

Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной 

выразительностью при сочетании окончаний ритмической фразы («Наш 

зеленый крокодил...», «Где ты, зайчик, ночевал?», «Где ты, Катенька, была?» и 

т.п.). 

Словарная работа. 

Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря 

синонимами и антонимами, умение правильно употреблять слова. Развивать у 

детей интерес к слову. Учить их выделять в предмете и правильно называть 

существенные признаки, обогащая словарь точными названиями качеств 

(материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи. 

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, 

поговорках. 

Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и 
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исправлять лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить 

синонимы и антонимы в предложениях, текстах и подбирать их к заданным 

словам. 

Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с 

соблюдением норм литературного языка, в смене силы, высоты голоса, темпа 

речи, в правильном использовании интонационных средств выразительности с 

учетом содержания высказывания, условий речевого общения. 

Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее 

подходящее слово (жаркий день — горячий, жаркий спор — взволнованный), 

развивать понимание переносного значения слов в зависимости от 

противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды 

смородины мелкие, а клубники — крупные). 

Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу 

(что может быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование 

пословиц и поговорок («Март зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша 

новая, а друг—старый»). 

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, 

мальчик, время, растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Формирование грамматического строя речи. 

Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. 

Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение 

стихов). 

Развивать стремление к овладению грамматическими нормами (например, 

слово пальто не изменяется; одеть — кого? надеть — что? и др.). Упражнять 

детей в образовании существительных, прилагательных, глаголов. Учить 

образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей животных, 

предметы быта, подбирать однокоренные слова. 

В специальных играх и упражнениях с грамматическим содержанием 

закреплять знания и умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на 

более сложном словесном материале с опорой на наглядное представление 

между предметами, явлениями, знакомить с некоторыми нормами образования 

форм слов (например, слово хотеть изменяется по-разному в зависимости от 
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того, говорим мы об одном человеке или о многих: хочу — хотим и т.п.). 

Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес — лесок; 

человек, который ухаживает за лесом, охраняет его, — лесник; сказочный 

человечек — старичок-лесовичок и др.). 

Развитие связной речи. 

Развивать диалогическую и монологическую речь. Диалогическую речь 

использовать для обучения умениям задавать и отвечать на вопросы. Учить 

средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и 

последовательное, точно и выразительно построенное высказывание (как в 

пересказах литературного текста, так и в самостоятельном рассказе).  

Учить пересказу литературного произведения (логично и 

последовательно, точно и выразительно). 

Учить использовать разнообразные грамматические  формы  и  

конструкции. Учить замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и 

чужой речи, связанные с неверным употреблением знакомых слов. 

Закреплять полученные навыки и умения. Формировать элементарное 

умение анализировать грамматический материал. 

В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, 

составлении рассказа. 

Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать 

содержание и передавать его в понятной, доступной форме, используя 

творческие задания: продолжи, заверши рассказ, составь рассказ или сказку по 

плану, по теме. 

Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, 

стихи, обращать внимание на использование в сочинениях детей средств 

художественной выразительности. 

Чтение и рассказывание детям. 

Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том 

числе с произведениями малых фольклорных форм 

(пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки). После чтения 

литературных произведений обращать внимание детей не только на 
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содержание, но и на художественную форму. Давать детям задания на подбор 

эпитетов, сравнений, метафор, других образных средств. 

Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм 

(«Зарубить на носу» — запомнить навсегда, «Повесить голову» —загрустить). 

Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных 

произведений, понимать их характер: радостный, торжественный тон (А. Барто, 

«На праздник»); серьезный, строгий (Б. Коваль, «На границе»); веселый, 

шуточный («У страха глаза велики», сказка). 

Подводить детей к пониманию особенностей литературных приемов: 

наделение животных свойствами человека («Лисичка-сестричка и серый волк», 

сказка в обработке М. Булатова); песенно-ритмическое начало и концовка, 

троекратные повторы, вставные песенки («Три поросенка», английская сказка в 

обработке С. Михалкова); преувеличения («Заяц-хваста», сказка в сказке); 

краткое повествование о человеке, окружающей действительности, о природе в 

рассказе (Н. Носов, «На горке» и др.); рифма в стихотворении. Учить 

передавать свое отношение к содержанию стихотворений, чувствовать и 

воспроизводить 

образность языка, уметь пользоваться паузами, логическими ударениями (С. 

Маршак, «Песня о елке»), любование, восхищение картинами зимней природы 

(И. Суриков, «Белый снег, пушистый»). 

Пересказ. 

Учить детей пересказу в соответствии с темой и 

изобразительными средствами. Передавать диалогическую речь («Хвосты», 

сказка). 

Обучение грамоте. 

Обозначение звуков речи буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Деление слов на схематическое и символическое обозначение слогов и 

звуков. Так, гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками, 

полосками, треугольниками, кружками), согласные твердые — голубым, 

согласные мягкие 

— зеленым цветом. 

Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной 
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звуковой структуры, т.е., устанавливать последовательность звуков в 

анализируемых словах; давать качественную характеристику звукам (ударные и 

безударные гласные, твердые и мягкие согласные); называть выделенные звуки 

в соответствии с их звучанием в слове и слоге. Учить детей делить на слова 

предложения, состоящие из двух, трех, четырех слов. Делить слова на слоги.  

Учить изменению слов, специально направленному на формирование 

слогового чтения. 

Закреплять умения проводить звукобуквенный анализ слов. В работе 

использовать схематическое изображение количества слов в предложении в 

виде полосок бумаги из двух, трех, четырех линий. 

В части формируемой участниками образовательных отношений, в 

группах (4-7 лет) реализуется парциальная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, Н. В. Нищева. Программа представляет собой целостную, 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в группах ДОО комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Парциальная программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основными специалистами в области «Художественно-эстетическое 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают 

воспитатели, музыкальный руководитель, учитель – логопед (в группах с 

ТНР), при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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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.). 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкально - художественная деятельность.  

Средняя группа (от 4 до 5лет). Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 
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Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Знакомить детей с элементами башкирского народного декоративно- 

прикладного искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Учить детей видеть и передавать в изображении характерные 

особенности предметов: их форму, цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные 

шары, огурцы, морковь, рыбки, грибы, разные листья, ветки) с помощью 

трафаретов. Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, 

ленточка, речка, море из волнистой линии, «дорожка зайца» —кривые линии и 

др.). Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик 

— по трафарету. 

Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя 

основную часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и 

т.д.). 

Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в 

рисовании разные средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь.  

Учить детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их 

поэтапно, изображая различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на 

двух- трех занятиях. Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и 
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круговыми движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, 

цилиндрическую и овальную форму предметов. 

Учить видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения 

формы (огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни). 

Учить создавать простые рельефные изображения на готовой основе 

(листья, рыбка, ягоды рябины, виноград, веточки, дерево, куст, ель) 

Продолжать учить раскатывать комки глины продольными и круговыми 

движениями, используя при этом мелкие детали. Познакомить детей с 

приемами ощипывания, прищипывания, приглаживания. 

Учить детей лепить животных, передавая форму туловища, головы и 

других частей (птичка, уточка, зайчик). 

Закреплять умение расплющивать раскатанный комок глины, 

пользоваться приемами вдавливания, оттягивания, прищипывания, соединения 

частей, прижимая и сглаживая места соединений (блюдце, чашка, самолет, 

птица, птица клюет, птица летит). Продолжать учить делать рельефные 

изображения на готовой пластине (рыбки, цветы). 

Учить детей использовать стеки и палочки для украшения форм 

(мисочки, рыбка). 

Учить создавать в лепке выразительный образ башкирской посуды, 

украшать ее башкирским орнаментом стекой. 

Аппликация. Учить детей раскладывать готовые формы, составлять 

простые комбинации из изображений предметов округлой формы (яблоки,  

вишни, огурец, грибы, рыбки, листья, веточки); располагать изображение в  

центре листа. 

Совершенствовать умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать 

готовые формы на клеенке, прижимать детали тряпочкой. При затруднениях в 

определении изображения использовать выкладывание аналогичных форм на 

фланелеграфе. 

Учить правильно  держать  ножницы  и  действовать  ими,  отрезать  

узкие  и более широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. 

Составлять из полосок изображения знакомых предметов и наклеивать (ветка, 

куст, дерево, самолет). 
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Учить детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи,  фрукты  

на столе) путем поэтапного наклеивания отдельных изображений на один и тот  

же лист бумаги в течение двух или нескольких занятий. 

Учить наклеивать отдельные изображения из 2—3-х частей (мяч: половина 

— синяя, половина — красная и др.). 

Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая 

предметы, знакомые детям по конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при 

составлении изображения на плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, 

скворцы прилетели, веточка цветущей яблони, яблоневый сад). 

Познакомить детей с башкирским орнаментом – лесенкой, его 

контрастной цветовой гаммой. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу —спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Знакомить детей с русскими и башкирскими народными мелодиями. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6лет). Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
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искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей  

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин идр.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Знакомить детей с изобразительным, музыкальным искусством 

башкирского народа. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,  
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обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и  

единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

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

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить  

его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить  

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
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ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 
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Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Учить украшать предметы росписью, соблюдая ритм, симметрию, 

композицию. 

Лепка. Учить детей передавать в лепке характерные признаки предметов 

(корзинка, грибы, овощи, фрукты). Лепить посуду из частей шара, брусочка, 

круга 

— детали, и затем соединять их (горшки, крынки, кувшины). 

Продолжать учить лепить предметы из нескольких частей, правильно 

соблюдая пропорции (стаканчик, коробочка, шкатулка, лодочка, тележка). 

Учить лепить знакомые формы, применяя конструктивный способ лепки. 

Совершенствовать в лепке движения кистей рук и пальцев (уточка, петушок, 

цыпленок, птичка с птенцом). 

Учить делить комок глины на нужное количество частей. Учить 

передавать выразительность образа и характерные признаки предмета. 

Соблюдать относительную величину частей («Два жадных медвежонка», 

«Зайчик на снегу», 

«Снегурочка», домашние и дикие животные: собака, кошка, белочка, конь). 

Устанавливать вылепленную фигуру в вертикальном положении, плотно 

скрепляя части, прижимая их одну к другой, сглаживая места скрепления. 

Отрабатывать приемы лепки пальцами: прищипывания, оттягивания, 

сплющивания. Располагать фигурки на подставке. 

Учить детей создавать рельефные изображения на доске с помощью 

печатки круга, рисовать палочкой на мокрой глине. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Закреплять и развивать умение детей лепить башкирскую посуду.  

Аппликация. Развивать умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы по нарисованному контуру. 

Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое или 

в несколько раз (шары, цветы, геометрические фигуры и др.). 

Учить ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету. 

Развивать зрительный контроль за действием рук при пользовании 

двигательными ножницами. 

Учить вырезывать форму предметов по округлым и ломаным линиям, 

использовать трафарет для рисования разной формы предметов (корабль, 

машина, автобус, дом). 

Упражнять детей в вырезывании более сложных предметов: птиц, 

животных. Обучать силуэтному вырезыванию простых по форме предметов и 

создавать сюжеты аппликации. 

Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины, 

из которых вырезывается часть или целое изображение по трафарету.  

Учить детей вырезать из бумаги, сложенной вчетверо, и украшать 

элементы национальной башкирской одежды крестообразным орнаментом. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
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квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять. 
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Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет). 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

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

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван- царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 
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в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить детей с известными художниками, скульпторами, 

чеканщиками Башкортостана, их произведениями. 

Знакомить детей с архитектурой города Киселевска. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 
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Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 



101  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально),учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
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изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от  

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Учить передавать в лепке образы хорошо знакомых персонажей 
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(клоун, Машенька и медведь). 

Учить изображать фигуры, передавать характерные особенности и детали 

образа. 

Закреплять разнообразные приемы лепки, умение закрепить фигуру на 

подставке. 

Учить образной оценке своих работ и работ других детей. Закрепить умение 

лепить по мотивам народной игрушки, передавая их характер, используя  при 

этом разнообразные приемы лепки: лепить полые формы, лепить из  целого  

куска, оттягивание, прищипывание, сглаживание и др. (дымковская барышня, 

дымковский конь, дымковский всадник на коне); совершенствовать рельефные 

пластины, наносить глину ровным слоем на доску или картон разной формы, 

рисовать стеком узор, портрет, накладывать или вынимать стеком глину в 

соответствии с изображением. Закреплять умение передавать пропорции тела 

человека и животного, относительную величину частей фигуры, изменения их 

положения придвижении. 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (лыжник, семья на 

прогулке, девочка кормит птиц, ребенок с котенком, матрос с флажком, 

пограничник). 

Учить лепить из целого куска глины. Учить передавать образ народной 

игрушки в лепке (няня с младенцем, конек-горбунок). Развивать эстетическое 

восприятие при знакомстве с произведениями мелкой пластики и декоративного 

искусства. 

Вызывать желание  делать  красиво  (кулон  для  мамы,  бусы  для  

бабушки). 

Развивать образное представление, воображение. 

Продолжать учить передавать в лепке фигуру человека в движении, 

достигая в позах выразительности (дети в хороводе, космонавты, работа в саду). 

Учить лепить небольшие скульптурные группы из 2—3-х фигур, передавая 

пропорциональные соотношения, динамику действия («По щучьему велению»,  

«Три медведя»). 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Аппликация. Учить создавать декоративную композицию из 

засушенных листьев и цветов. 

Учить видеть прекрасное в окружающей природе. 

Учить детей вырезывать симметричные формы из бумаги, сложенной вдвое 

(клоун, мишка), с помощью трафарета и без него. 

Учить создавать на фланелеграфе портреты смеющихся и грустных детей, а 

затем создавать аналогичные аппликации. 

Обучать вырезыванию по контуру и на глаз силуэтные изображения 

(лыжник, дети на прогулке), симметричные узоры путем многослойного сложения 

листа. 

Обучать составлению композиции по образу и детскому воображению. 

Учить вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. Создавать 

аппликации изображений кукол в национальных костюмах, праздничного 

хоровода, деревьев в цвету, цветов на лугу и др. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать  

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 
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нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
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Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
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Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

группах реализуется: 

 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные  ладошки» И.А.Лыковой;  

 Парциальная программа «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Л.В. Куцакова; 

 Парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными специалистами в области «Физическое развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают воспитатели, инструктор по 

физической культуре, учитель – логопед (в группах с ТНР), при условии, что 

остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

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 наносящем 
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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.). 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
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организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
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закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять  

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
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соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 
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игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Для детей с нарушением зрения и опорно – двигательного аппарата 

(сложный дефект) в работу по физической культуре включаются упражнения для 

глаз и на развитие координации движений 

Упражнения для глаз. 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза 

вправо, влево, не поворачивая головы из исходных положений стоя, сидя; 

поднимать глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз.  

Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 

3—5 с, затем открыть на 3—5 с. 

Быстро моргать глазами  в  течение  30—60  с.  Ставить  указательный  

палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз, 

перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на палец) и смотреть  на  

него 3—5 с, опустить руку (предмет).  Смотреть на конец пальца  вытянутой  

руки, медленно сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3—5с). 

Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой 

руки справа налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем 

слева направо. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, снова 

смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая 

головы, глаза закрыты. 

Упражнения на координацию движений в младшем дошкольном 

возрасте. 

Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, 

соединить их вместе, выставлять поочередно и одновременно ладони внешней и 
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внутренней стороной, прослеживая движения взором, поднимать (поочередно и 

одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими 

пальцами касаясь носа, следить глазами за движениями пальцев. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, 

отводить ноги в стороны поочередно и одновременно из исходного положения 

сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола. Упражнения для рук иног. 

Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных  

исходных положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно 

вправо, левую руку и левую ногу — влево и др.). 

Упражнения на координацию старшем дошкольном возрасте. 

Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого 

пальца сопровождать глазами. Касаться большими пальцами всех пальцев, 

начиная с мизинца, при участии зрительного контроля и без него; отводить 

поочередно и одновременно руки в стороны, вперед, ставя ладони в разное 

исходное положение (горизонтально, вертикаль но, внешней и внутренней  

стороной). 

Упражнения для ног. Касаться носком одной ноги пятки другой; пяткой 

ноги касаться носка, но выставлять поочередно ноги вперед, в сторону, назад. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и ног 

из разнонаправленных исходных положений (правая рука вверх, левая нога в 

сторону; левая рука в сторону, правая нога вперед; правая рука вверх, левая нога 

назад, лева я рука вверх, правая нога в сторону). 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Совершать глазами 

движения в различных направлениях из разных исходных положений.  

Переводить взгляд с одного предмета на другой; фиксировать взглядом движения 

частей тела — рук (кисти, пальцы), ног (стопа, голень, колено); прослеживать 

взором перемещение движущихся предметов, расположенных на уровне глаз. 

Упражнения для снятия зрительного утомления. Ставить указательный 

палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз, 

смотреть 3—5 сна конец пальца, переводить взгляд на предмет на такое же время, 

повторяя несколько раз. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, 

смотреть на кончик носа (3—5 с), повторяя несколько раз. Смотреть вдаль 3—5 с. 
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Упражнения для совершенствования центрального и периферического 

зрения. Для тренировки центрального зрения выключается периферическое 

зрение: на глаза надеваются очки, изготовленные из бумаги в виде трубочки, 

вследствие чего ребенок видит только предметы, расположенные в поле 

центрального зрения, а для совершенствования периферического зрения 

применяются очки, выключающие центральное зрение (в центр стекол очков 

устанавливается наклейка, вследствие чего ребенок видит только предметы, 

находящиеся вне поля центрального зрения). 

Ходьба в обход ограниченного пространства. Бег в ограниченном 

пространстве. Выполнение общеразвивающих упражнений на точность с 

предметами и без предметов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

группах старшего дошкольного возраста реализуется парциальная программа 

Рыбак М.В. «Морская звезда». 
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся 

для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 
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Формы реализации 

Программы 

 

Методы реализации Программы 

Средства 

реализации 

Программы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 
- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- строительно- 

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры; 

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры 

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии 

Словесная инструкция 

Повторение движений без изменения и 

с изменениями 

Проведение ситуаций в игровой 

форме; 

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

- художественная 

литература, 

- музыка 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; 

поэтические встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная 

деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, 

- экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность; 

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной литературы, 

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- придумывание сказок; игры- 

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры с 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации 

наглядный материал 

- музыка; 

- предметно- 

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство. 
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- викторина; 
- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно 

прикладного искусства, 

- репродукций картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценирование 

Детьми  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

поручения: 

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллектив- 

ные и индивидуальные. 

дежурство 

(не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

- совместные действия; 

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок: 

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

- придумывание сказок. 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная тру- 

довая деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

 2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение 

- организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

Формирование основ безопасности 

- проблемные ситуации; 
- чтение 

художественной 

литературы; 

- сравнения; 
- моделирования ситуаций; 

- повторения; 

- экспериментирование и опыты; 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы 
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- рассматривание - беседы, разбор ситуаций; рукотворного мира; 

плакатов, иллюстраций - чтение художественной литературы; - художественная 

с последующим - рассматривание иллюстраций; литература; 

обсуждением; - просмотр телепередач, диафильмов, -игра 

- изобразительная и видеофильмов; (дидактическая, 

конструктивная дея- - задачи на решение коммуникативных сюжетно-ролевая, 

тельность ситуаций; игра-драматизация); 

- игры (игры-тренинги,  -продуктивная 

сюжетно-ролевые,  деятельность; 

драматизации,  - труд; наблюдение; 

подвижные);  -мультимедийные 

- индивидуальные  презентации 

беседы  -плакаты, 
  наглядный материал 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы. 
 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

- проекты; - репродуктивные (материал не только наглядный 

-загадки; заучивается, но и воспроизводится); дидактический 

-коллекционирование - объяснительно-иллюстративные материал для 

-проблемные ситуации; (материал разъясняется, занятий; 

-обучение в иллюстрируется примерами, - оборудование для 

повседневных бытовых демонстрируется и должен быть самостоятельной 

ситуациях (младший понят детьми); деятельности детей; 

возраст); - продуктивные (материал должен - дидактические игры 

-демонстрационные быть не только понят, но и применён для формирования 

опыты; В практических действиях); математических 

-игры (дидактические, - эвристические, частично-поисковые понятий; 

подвижные, методы (отдельные элементы нового -занимательный 

логические знания добывает сам ребёнок путём математический 

театрализованные с целенаправленных наблюдений, материал 

математическим решения познавательных задач,  

содержанием); проведения эксперимента и т.д.);  

-ОД; - проблемные (методы,  

-решение проблемных предполагающие формирование  
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ситуаций; 

-свободные беседы; 

гуманитарной 

направленности; 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 

-моделирование 

умений самому осознать проблему, а 

в отдельных случаях – и поставить её, 

внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач) 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Приобщение к социокультурным ценностям 

- совместные проекты; 

- этические беседы; 

- сюжетно – ролевые 

игры; 

-игры с правилами 

социального 

содержания; 

-экскурсии; 

- игры – путешествия; 

- общение, чтение; 

-рассматривание 

картин; 

- рисование на 

социальные темы; 

- театрализованные 

игры; 

- игры; 

- труд; 

-экспериментирование; 

- ситуации общения 

- методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры- 

драматизации, сюрпризные моменты 

и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности,  перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа) 

- Флаг, герб 

Кемеровской области 

и г. Киселевска; 

- портреты писателей 

и художников; 

-семейные альбомы; 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус; 

- познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, 

социальная 

действительность; 

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство); 

- игрушки 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты; 

-загадки; 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации; 

- репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 
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-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

возраст); 

-демонстрационные 

опыты; 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

-ОД; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-свободные беседы; 

гуманитарной 

направленности; 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 

-моделирование 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применён 

в практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые 

методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а 

в отдельных случаях – и поставить её, 

внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач) 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 

Ознакомление с миром природы 

- познавательные 

эвристические беседы; 

-проектная 

деятельность; 

-коллекционирование, 

экспериментирование 

и опыты; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные); 

- наблюдения; 

-акции, беседы; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- труд в природе; 

-выставка рисунков; 

ведение календаря 

природы 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным  признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно- 

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия); 

-подвижные игры, творческие игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение 

- объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- воспитание звуковой культуры речи; 

-словарная работа; 

- формирование грамматически правильной речи; 

- развитие связной речи; 

- чтение и рассказывание детям. 
 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Воспитание звуковой культуры речи 

- речевые игры; 
- ребусы; 

- кроссворды; 

- разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок; 

закрепление хорошо 

поставленных звуков 

детская литература 

Словарная работа 

- дидактические игры; 
- игры упражнения; 

- беседа; 

- речевые логические 

задачи 

- заучивание текста; 
- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- составление описательных 

загадок; 

-сравнение предметов; 

- классификация предметов; 

- сочинение сказок, загадок, 

стихов 

- центр речевого развития; 
- материал по лексическим 

темам; 

- литературный материал 

Формирование грамматически правильной речи 

- дидактические 

игры; 

- игры упражнения 

- замечать ошибки в 

речи; 

- образовывать слова; 

- придумывать 

предложения с заданным 

количеством слов 

 

Развитие связной речи 

- чтение; 
- словесные игры; 

- загадки; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- беседа; 

- разговор с детьми; 

- игра; 

- проектная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- театр 

- придумывание сказки; 
- моделирование сказки; 

- придумывание 

диафильмов; 

- обмениваться 

информацией; 

- спланировать игровую 

деятельность; 

- договориться о 

распределении ролей; 

- координация действий 

в игре; 

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- центр речевого 

творчества; 

- детская литература; 

- портреты писателей; 

- разнообразные театры; 

- литературные игры; 

- плакаты; 

- картины; 

- аудиозаписи 
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 - создание коллекций; 
- ситуативный разговор 

с детьми; 

- сочинение загадок; 

- инсценирование; 

- беседы с элементами 

диалога; 

- обобщающие 

рассказы; 

- составление 

описательного рассказа; 

- составление рассказа 

по серии сюжетных картин; 

- составление рассказа 

по мнемотаблице; 

- пересказ сказки; 

- интервью с 

микрофоном 

 

Чтение и рассказывание детям 

- дидактические 

игры и упражнения; 

- сказки 

(волшебные, бытовые); 

- литературная 

проза, поэзия; 

- викторины; 

- проектная 

деятельность; 

- тематические 

выставки 

- чтение 

(рассказывание) взрослого; 

- прослушивание 

записей и просмотр 

видеоматериалов; 

- беседа после чтения; 

- чтение с 

продолжением; 

- беседы о книгах; 

- драматизация 

- ТСО; 
- художественная 

литература; 

- жанровая 

литература; 

- различные виды 

театров 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкально - художественная деятельность. 
 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Приобщение к искусству 

- познавательные 

беседы; 

-виртуальные 

экскурсии; 

-создание коллекций; 

-познавательные 

беседы; 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

бумага; краски, 
- различные  виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

- природный и бросовый 

материал. 
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-слушание музыкальных эмоциональной отзывчивости Музыка 

произведений; на прекрасное в окружающем - эстетическое общение 

-наблюдение природных мире; -природа 

объектов; - метод эстетического - искусство 

-игровая деятельность; убеждения (по мысли А.В. - окружающая предметная 

-чтение литературных Бакушинского «Форма, Среда 

произведений; колорит, линия, масса и - самостоятельная 

- тематические досуги; пространство, фактура должны художественная 

-выставки работ; убеждать собою деятельность 

декоративно- непосредственно, должны быть - праздники 

прикладного искусства; самоценны, как чистый  

-рассматривание эстетический факт»);  

эстетически - метод сенсорного насыщения  

привлекательных (без сенсорной основы  

объектов природы, немыслимо приобщение детей  

быта, произведений К художественной культуре);  

искусства - метод эстетического выбора  

 («убеждения красотой»),  

 направленный на  

 формирование эстетического  

 вкуса; метод разнообразной  

 художественной практики;  

 - метод сотворчества (с  

 педагогом, народным  

 мастером, художником,  

 сверстниками);  

 - метод нетривиальных  

 (необыденных) творческих  

 ситуаций, пробуждающих  

 интерес к художественной  

 деятельности;  

 - метод эвристических и  

 поисковых ситуаций;  

 - методы - наглядный,  

 словесный, практический  

Изобразительная деятельность 

- ОД (рисование, лепка, - рассматривание - наглядный 

аппликация, красочных энциклопедий, материал; 

конструирование); альбомов об искусстве; - художественная 

- экспериментирование; - игры и упражнения; литература; 

- игровая деятельность; - наблюдение; образец; - альбомы по 

- изготовление - показ, непосредственная живописи, искусству; 

украшений, декораций, помощь воспитателя; - трафареты; 

подарков; - чтение познавательной - музыка 

- выставки детских литературы беседы;  

работ; - рассказ,  

- конструирование ( по искусствоведческий рассказ;  

модели, по образцу, по - использование образцов  

условиям, по теме, по педагога;  

чертежам и схемам); - художественное слово.  

- конструирование из - прием повтора  

бросового и природного   
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материала   

Музыкально – художественная деятельность 

- ОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

-праздники и 

развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры; 

- музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности; 

-пение, слушание; 

- игры на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально- 

ритмические движения 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно - слуховой: 

пение; 

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой: музыкальные 

игры; 

- практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 
 

Формы реализации Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-оздоровительная Наглядно-зрительные- Гигиенические факторы 

работа показ физических Физические упражнения 

- утренняя гимнастика; упражнений; пляски, танцы 

- двигательная разминка; - использование Различные  виды детской 

- физкультминутка; наглядных пособий; деятельности 

- оздоровительный бег; - имитация, зрительные  

- индивидуальная работа по ориентиры  

развитию движений; Наглядно-слуховые  

- прогулки-походы в лес; музыка, песни  

- гимнастика после дневного сна Тактильно-мышечные  

Физкультурные занятия непосредственная  

- по физической культуре помощь воспитателя  

- физкультура на свежем Словесный  

воздухе -объяснения, пояснения,  

Самостоятельные занятия указания;  

самостоятельная двигательная -подача команд,  

деятельность распоряжений, сигналов;  

Физкультурно-массовые занятия -вопросы к детям;  
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- неделя здоровья 
- физкультурный досуг 

- физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе и на 

воде 

- игры-соревнования между 

возрастными группами 

- спартакиада вне детского сада 

Дополнительные виды занятий 

Спортивные кружки 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа МАДОУ и 

семьи 

- физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в ДОУ; 

- участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных. мероприятиях 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция 

Практический 

-повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной форм; 

- составление мини- 

энциклопедий, мини- 

книжек; 

- составление паспортов 

здоровья 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 организация и контроль питания детей; 

 физического развития дошкольников; 

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиН; 

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи, нуждаются в образовании, 

отвечающем их особым образовательным потребностям. Для них характерно 

замедленное и ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, 

пробелы в представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях, 

недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова 

correctio— исправление. Коррекция рассматривается как система психолого- 

педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление 

недостатков в психофизическом развитии. В настоящее время под 

коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов, но и 

создание оптимальных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности для психического развития ребенка в пределах нормы. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР: 

 раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

специальной помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося психо-

речевого развития;

 систематическая коррекционно-развивающей помощь в соответствии 

с выявленными нарушениями в раннем или дошкольном возрасте;

 получение обязательной систематической логопедической, 

тифлопедагогической, дифектологической помощи;

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога (в том числе, тифлопедагога), педагога-психолога, учителей 

и врачей разных специальностей;

 доступность необходимых медицинских услуг, способствующих 

преодолению и сглаживанию первичного дефекта;

 возможность модификации и адаптации программы;

 применение индивидуально ориентированных специфических 
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приемов и методов коррекционно – развивающей работы;

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением 

сроков продвижения в образовательном пространстве;

 объективная оценка результатов освоения АООП;

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим;

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;

 наличие адаптированной основной образовательной программы для 

детей с особыми образовательными потребностями, которая будет определять 

содержание и организацию образовательного процесса на каждом уровне 

образования;

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к 

обучению ребенка с особыми образовательными потребностями;

 необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократного повторения изученного материала;

 создание безбарьерной среды, включая физическую и 

психологическую составляющие. Организация воспитательной работы с 

использованием ресурсов системы дополнительного образования;

 воспитанники с особыми образовательными потребностями требуют 

особого индивидуально-дифференцированного подхода к формированию 

образовательных умений и навыков.

Таким образом, цель коррекционно - развивающей работы ДОУ — 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников и оказания помощи воспитанникам этой категории в освоении 

АООП дошкольного образования. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 

 своевременное выявление воспитанников и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми программы и их 

интеграции в ДОУ; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и 

формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Общие принципы коррекции: 

 своевременность коррекции отклонений в развитии сензитивных периодов в 

развитии психических процессов; 

 учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной 

адаптацией к окружающей действительности); 

 проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём 

развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с коррекцией дефектных; 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого- 

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми; 

 конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 

выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 
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дошкольного материала при соблюдении дидактических требований 

соответствия содержания возможностям детей; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

 обеспечение преемственных связей между ДОУ для детей и со школами;  

 обеспечение непрерывности дошкольного и школьного образования на 

основе ФГОС; 

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей; 

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико- 

психологической реабилитации детей. 

Частные принципы 

Для воспитанников с ТНР 

 
 взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

 формирование речи осуществляется в определенной последовательности 

— от конкретных значений к более абстрактным — путем решения 

речемыслительных задач; 

 коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи. Учитываются 

психолингвистические положения о последовательном усложнении 

речевых операций — от речевого навыка к речевому умению и речевым 

высказываниям, подчиненным задачам общения; 

 формирование элементарного осознания языковых явлений. Необходимо 

на ранних стадиях коррекции формировать не только произвольность 

речи, но и ее осознанность; 

 обеспечение активной речевой практики. Он заключается в 
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употреблении и восприятии детьми различных форм речи в меняющихся 

условиях общения; 

 создание единого речевого режима в детском саду и семье. 
 

Одной из основных особенностей и условий реализации Программы с 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи, является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. Коррекционная работа 

осуществляется следующим специалистами: 

 педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями зрения (слабовидящие дети); 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу); 

 педагогом - психологом, который собирает сведения о ребёнке у 

педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. 

При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории развития ребёнка. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые 
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месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 

выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребёнком. Для одних детей на первый план выступает 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти 

рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 учителе – логопедом, который проводит изучение ребёнка 

посредством специальных методов обследования; изучает состояние и 

анализирует динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет 

состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, 

групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи, нарушениями зрения; осуществляет своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком программного 

материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, нарушениями зрения; консультирует специалистов, 

работающих с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями зрения, со 
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сложным дефектом. 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения 

детей предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОУ, а 

именно, заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, инструктора по плаванию, медицинской сестры, младшего 

воспитателя. 

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное 

обследование детей специалистами и воспитателями, в соответствии с 

медицинскими диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты развития 

каждого ребёнка, определять образовательную нагрузку, режим пребывания 

воспитанников. Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с 

лечением. На протяжении всей коррекционной работы детям с тяжёлыми 

нарушениями речи, нарушениями зрения, сложным дефектом требуется внимание 

и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с 

органическими поражениями центральной нервной системы. Коррекционное 

воздействие на детей оказывается более эффективным в сочетании со 

специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание 

центральной нервной системы. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь 

комплекс образовательной и коррекционной работы, включая медицинское 

сопровождение, в ДОУ должны быть соблюдены следующие специальные 

особенности условия реализации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи: 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы; наличие специальных коррекционных 

программ с учётом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, 

структуры нарушения, уровня психофизического развития); использование 

коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, 

тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к 
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ДОО); 

 создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и становление 

личности ребёнка: культурные ландшафты, физкультурно-игровое и 

оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально- 

театральная среда и др.); оснащение ДОУ специальным оборудованием для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями зрения (слабовидящие дети); 

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико- 

педагогический консилиум, комиссии, психологическая и медицинская службы 

ДОУ); 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку); специальные психолого-педагогические условия 

(коррекционная направленность образовательного процесса); 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к без 

оценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

 использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно- 

ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровье сберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при 

оценке динамики продвижения ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, 

нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием) сравнивать его не с другими 
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детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь 

в каждом ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные 

стороны его личности и развития, на которые можно опереться при 

педагогической работе) и др. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности — это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольной образовательной организации; 

 содержание коррекционной работы — это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, 

нарушениями зрения (дети с амблиопией и косоглазием), со сложным 

дефектом. 

Обобщённо требования к условиям получения дошкольного образования 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями зрения (дети с амблиопией 

и косоглазием), со сложным дефектом отражены в АООП, как совокупность 

условий, необходимых для реализации АООП, структурированных по сферам 

ресурсного обеспечения. Создаваемые условия должны быть интегративными, 

результатом является создание специальной образовательной среды, адекватной 

общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально 

комфортной для ребенка с тяжёлым нарушениями речи, или нарушением зрения 

(дети с амблиопией и косоглазием), или со сложным дефектом, открытой для его 

родителей (законных представителей), гарантирующей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников. 

Образовательная среда для ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система взаимоотношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Создание специальных условий для получения образования воспитанниками 

с тяжёлыми нарушениями речи 

Специальные образовательные условия, необходимые для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи подразделяются на: 

Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение создания специальных условий образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи, прежде всего, базируется на 

нормативно- правовой базе. Оно обеспечивает реализацию образовательных прав 

каждого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования. 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательного 

учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров — территориальной 

ПМПК, органов социальной защиты, организаций здравоохранения. С этими 

организациями строятся отношения на основе договоров. Реализация этого 

общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Эти условия обеспечивают ДОУ возможность исполнения всех требований и 

условий, включенных в индивидуальную образовательную программу, в том 

числе прописанный в ней штат специалистов, реализующих сопровождение, 

обучение и воспитание ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, а также 

обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута. 

Информационное обеспечение. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом 

особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

включая формирование жизненной компетенции, социализации и др.); 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия с 

учетом особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, компетентность участников образовательного процесса, в решении 

развивающих и коррекционных задач обучения детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

соблюдение: 

Санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи, и обеспечение комфортных 

условий пребывания в ДОУ. 

Медицинское сопровождение 

В соответствии с рекомендациями медиков необходимо предусмотреть 

возможность лечебно-восстановительных, коррекционных мероприятий: 

медикаментозная терапия, ЛФК, массаж, физиотерапия, бассейн. 

Организационно-педагогические условия. 

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение 

дошкольного образования воспитанниками ДОУ. Непосредственно в рамках 

образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального 

комфорта, требуется формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально - 

направленной коммуникативной мотивации. Необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

современных технологий, методов, приемов, форм организации деятельности, а 

также адаптация содержания программного материала, выделение необходимого 

и достаточного для освоения ребенком с тяжёлыми нарушениями речи, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и 

др. Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, в группе сверстников, детском сообществе, 

организация ООД, совместной деятельности, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни группы, ДОУ. 

Организационно-педагогические условия. 

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение 

дошкольного образования всеми воспитанниками ДОУ, реализующего 

инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образовательного процесса 

должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, требуется 
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формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

каждого, формирование у детей позитивной, социально-направленной 

коммуникативной мотивации. Необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

современных технологий, методов, приемов, форм организации деятельности (в 

рамках разработки ИПР), а также адаптация содержания программного материала, 

выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с тяжёлыми 

нарушениями речи, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных 

и дидактических материалов и др. Важным компонентом является создание 

условий для адаптации детей с тяжёлыми нарушениями речи, в группе 

сверстников, детском сообществе, организация ООД, совместной деятельности, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни группы, ДОУ. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса как одно из основных условий реализации 

Программы, адаптированной образовательной программы, индивидуальной 

программы развития ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ИПР, планируемыми в ней результатами, в целом — 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 
Особенности организации образовательного процесса для воспитанников с 

особыми образовательными потребностями 

Специфика реализации основного содержания АООП с 

воспитанниками с ТНР 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

При реализации задач данной области воспитатель обращает внимание на 
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уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в  подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 

среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей 

с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п. 

Воспитатель создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания воспитателя. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР воспитатель совместно с учителем – логопедом должны 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
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взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы:  дальнейшее  формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- 

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- 

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит  педагог-психолог, 
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согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений 

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

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

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

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических 



143  

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

взрослым литературные произведения по ролям. 

Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 
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используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 
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компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Старший дошкольный возраст 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 
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Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
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художественного развития. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 
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При  реализации направления  «Музыка»  дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое  внимание и 

сосредоточение,  музыкальный  слух   (звуковысотный,  ритмический, 

динамический,  тембровый), привлекают их  к участию в различных видах 

музыкальной деятельности  (пение,  танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Старший дошкольный возраст 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в организованной образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-развивающую работу вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия  

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя- 

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с ТНР. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима  

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. 

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

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

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 

их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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Механизм адаптации рабочей программы для воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи, педагога, специалиста. 

Для адаптации рабочей программы (далее РП) для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, педагога и специалиста в группах компенсирующей 

направленности необходимо следующее: 

1) Внесение изменений в основное содержание АООП и организацию 

деятельности по её реализации с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

нарушениями зрения, а именно внесение изменений в целевой раздел (в части 

определения задач, принципов реализации АООП, описания планируемых 

результатов освоения АООП и др.), содержательный раздел (в части определения 

задач психолого-педагогической работы, используемых программ и методик и 

др.), организационный раздел РП (в части определения режима дня, описания 

материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 

2) Включение дополнения в содержательный раздел РП, а именно включение 

описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений. 

В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, определившего новые подходы к качеству 

дошкольного образования, механизмом обеспечения достижения этого качества 

каждым ребенком дошкольного возраста, в том числе с тяжёлыми нарушениями 

речи, нарушениями зрения, является основная образовательная программа 

дошкольного образования. Исходя из нормативных требований, любая 

образовательная организация, в том числе дошкольная, в которой обучаются дети 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями зрения, со 

сложным дефектом обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

АООП и РП. 

В этой связи необходимо уделить особое внимание: 

 соотношению материалов АООП с требованиями ФГОС дошкольного 

образования к рабочей программе (далее РП) педагога, а также к их отбору и 

структурированию;

 определению содержания части, формируемой участниками 
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образовательного процесса, в каждом из разделов адаптированной основной 

образовательной программы и РП (по содержанию образовательных областей 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), с 

точки зрения их достаточности и необходимости; 

 уточнению  особенностей содержания и форм реализации содержания 

образовательных областей с учетом особенностей отклонений в развитии ребенка. 

При составлении РП для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, важно понимать,  что такие  программы,  с одной 

стороны,  должны в полной  мере соответствовать установленным 

законодательством требованиям к структуре и содержательному наполнению 

разделов, а с другой, – отражать специфику ее реализации для детей дошкольного 

возраста с  конкретными  видами  ограничений  по  здоровью,  учитывать

психофизические особенности, возможности и потребности ребенка. 

Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

и утвержденной образовательной организацией. 

Рабочая программа педагога является обязательным нормативным 

документом, определяющий объем, содержание и планируемые результаты 

образовательной деятельности педагога. 

Разработчиками рабочей программы являются педагоги образовательной 

организации: воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор  по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель–логопед, и другие категории 

педагогов образовательной организации (в соответствии со штатным 

расписанием). 

При составлении РП педагоги руководствуются локальным актом ДОУ 

«Положение о составлении рабочих программ». 

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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РП должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Исходя из данных 

документов, РП включает в свою структуру целевой, содержательный и 

организационный раздел. 

Особенности проектирование содержания каждого раздела: 

 Так, при проектировании целевого раздела РП разработчикам важно 

отразить идеи, принципы и подходы общего образования, сформулированные в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, фундаментальном ядре содержания общего образования, проекте 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации.

 Особое значение для разработки содержательного и организационного 

разделов АООП и РП имеет федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. В соответствии с контингентом 

воспитанников формулируются цели и задачи АООП и РП, конкретизируются 

принципы и подходы к ее реализации, планируемые результаты (целевой раздел), 

а также система специальных условий освоения АООП и РП детьми с 

конкретными видами ограничений в здоровье (организационный раздел).

При проектировании РП важно учесть: 

 структуру РП для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья;

 механизмы ее разработки;

 процедуры перевода ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по РП;

 организацию мониторинга достижений ребенка в освоении АООП и РП, 

ИПР.

 АООП, РП, ИПР разрабатывается для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи, нарушениями зрения, со сложным дефектом 

нуждающихся в ней.
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Адаптация РП и разработка ИПР на основе адаптированной основной 

образовательной программы должна происходить с помощью следующего 

механизма – алгоритма с учётом принятых в ДОУ локальных актов: 

1. Обследование ребенка ПМПК, выдача заключения и рекомендаций к 

условию получения образования. 

2. Обследование ребенка учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и другими специалистами. 

3. Составление проекта РП для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

нарушением зрения, со сложным дефектом. 

4. Составление индивидуального коррекционного маршрута, 

составление индивидуальной программы развития с учётом ИПР ребёнка, 

рекомендаций ПМПК, 

5. Мониторинг каждые три месяца (динамика развития). 

6. Пересмотр и совершенствование индивидуальной программы 

развития ребёнка и по необходимости внесение изменений. 

 

Методы реализации адаптированной основной образовательной программы 

в группах компенсирующей направленности. 

Педагоги и специалисты групп компенсирующей направленности 

используют весь комплекс методов реализации АООП, которые могут 

рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в становлении и 

развитии личности человека с тяжёлыми нарушениями речи. 

Отбор методов для реализации АООП в каждой конкретной группе 

компенсирующей направленности будет обусловлен характером образовательных 

потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи. В качестве общих 

специфических моментов можно выделить следующие: на первых этапах 

реализации АООП с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов; логические и гностические способы 

помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи, используются ограниченно; 

наиболее эффективным при реализации АООП с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи, является сочетание наглядных и практических методов; 

помимо традиционных методов реализации АООП, эффективным способом 
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помощи всем категориям детей с тяжёлыми нарушениями речи, является метод 

арттерапии (помощь средствами искусства); возможности словесных методов 

(беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта 

большинства детей; с  учётом особенностей детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

необходимо применять методы контроля и самоконтроля реализации АООП. 

Эффективным условием реализации АООП является организация 

развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 безопасность;

 комфортность;

 соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;

 вариативность;

 информативность.

Обязательным условием развития детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

является взаимодействие с другими детьми в микро группах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей в микро группах через организацию 

игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький 

исследователь», программы занятий в керамической и столярной мастерских, 

программы по организации проектной деятельности, программы физического 

воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микро группах общие 

задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия 

в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 
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Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи в ДОУ 

Квалифицированная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ.

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

городской ТПМПК. Ведущими специалистами по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед, в коррекции 

нарушений развития детей с нарушением зрения: учитель – дефектолог 

(тифлопедагог). Ведущий специалист в коррекционно - развивающей работе с 

детьми со сложным дефектом определяется по ведущему нарушению развития. 

Педагог – психолог оказывает квалифицированную помощь всем детям с ОВЗ. 

Коррекционно - развивающая работа в группах для детей с ТНР 

Цель коррекционно-развивающей работы — создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ТНР и оказания помощи детям 

этой категории в освоении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;
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 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия.

Коррекционно-образовательный процесс организован с учетом 

психофизического состояния детей (повышенная утомляемость, низкая 

работоспособность). 

Коррекция речи осуществляется по следующим направлениям: 

 формирование полноценных речевых навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально – оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Содержание логопедической работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
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обусловленных недостатками в их развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ТНР Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Специальные условия осуществления логопедической работы в ДОУ 

 организация индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по 

коррекции ТНР (ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня, ОНР IV уровня); 

 создание в каждой коррекционной группе логопедического уголка, 

оснащенного специализированным оборудованием, группового центра коррекции 

речи, 

 обеспечение комплексного подхода при коррекции речи, что способствует 

установлению интегрированных связей между специалистами, работающими с 

детьми логопедической группы; 

 имеется необходимое методическое обеспечение коррекционной работы. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства коррекционно- 

развивающей работы 

 

Коррекция ТНР у детей осуществляется по следующим 
направлениям: 

 психологическая база речи;

 развитие общих речевых навыков и навыков речевого поведения;

 развитие фонетико – фонематической стороны речи;

 развитие словаря;

 формирование грамматического строя речи;

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
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Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Психологическая база речи 

- психологические игры; 
- игры - упражнения; 

- беседа; 

- психогимнастика 

-психологические тренинги; 
- запоминание 

последовательности 

картинного(словесного) ряда; 

- сравнение предметов, 

действий и выделение 

главных признаков 

- уголок психологической 

разгрузки; 

- пиктограммы 

Развитие общих речевых навыков и навыков речевого поведения  

- дидактические игры; 
- игры - упражнения; 

- беседа 

- методы стимулирования 

речевого поведения: 

объяснение, оценка, анализ 

речевых ситуаций, и др.; 

- проблемные ситуации 

нравственного выбора 

- центр речевого развития; 
- рисунки и фотографии 

артикуляционного уклада; 

- комплексы логоритмики 

Развитие словаря 

- дидактические игры; 
- игры - упражнения; 

- беседа; 

- речевые логические 

задачи 

- заучивание текста; 
- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- составление описательных 

загадок; 

-сравнение предметов; 

- классификация предметов; 

- сочинение сказок, загадок, 

стихов 

- центр речевого развития; 
- материал по лексическим 

темам; 

- литературный материал 

Развитие фонетико – фонематической стороны речи 
 

- речевые игры; 
- ребусы; 

- кроссворды; 

-разучивание стихотворений, 

скороговорок,чистоговорок; 

-закрепление поставленных 

звуков 

детская литература 

Развитие связной речи 
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- чтение; 
- словесные игры; 

- загадки; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- беседа; 

- разговор с детьми; 

- игра; 

- проектная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- театр 

-придумывание сказки; 
-моделирование сказки; 

-придумывание диафильмов; 

-обмен информацией; 

-планирование игровой 

деятельности; 

-договориться о 

распределении ролей; 

-координация действий в 

игре; 

-рассматривание; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

ситуативный разговор с 

детьми; 

-сочинение загадок; 

-инсценирование; 

-беседы с элементами 

диалога; 

-обобщающие рассказы; 

-составление описательного 

рассказа; 

-составление рассказа по 

серии сюжетных картин; 

-составление рассказа по 

мнемотаблице; 

-пересказ сказки; 

-интервью с микрофоном 

- центр речевого 

творчества; 

- детская литература; 

- портреты писателей; 

- разнообразные виды 

театров; 

- литературные игры; 

- плакаты; 

- картины; 

- аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

-дидактические игры; 
-игры упражнения 

- замечать ошибки в речи; 
- образовывать слова; 

- придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

- картинный ряд для 

словообразования; 

-схемы предложений 

Обучение грамоте 

- графические 

упражнения; 

- графические диктанты; 

- речевые игры; 

- ребусы; 

- кроссворды 

- чтение; 

- печатание букв; 

- нахождение знакомых букв 

в тексте; 

- составление предложений; 

- деление слов на слоги с 

выделением ударного звука и 

слогообразующих гласных 

- схемы; 

- азбука; 

- картинный материал со 

схемами слов, 

предложений 

 

Психолого – медико - педагогическое сопровождение воспитанников 

ДОУ с ограниченными возможностями здоровья осуществляется ПМП 

консилиум. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, 

учитель – дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и 

врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному 
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учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных методик и 

пособий: «Диагностика эмоциональной сферы ребенка» Н.Я. Семаго; 

«Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка» М.М. Семаго, Н.Я. Семаго; «От диагностики к развитию» С.Д. 

Забрамная, О.В. Боровик. 

2. Аналитическая работа проводится на заседаниях ПМП консилиума по 

плану (три раза в год). 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса - 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и подгрупповые 

формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов. 

 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, 

проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 
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деятельности. 

Подгрупповые занятия - форма работы с детьми с ТНР направленная на 

 усвоение лексических и грамматических средств языка;

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова  и 

фонематического восприятия);

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;

 развитие навыков связной речи; 

для детей с нарушением зрения:

 развитие зрительного восприятия;

 развитие ориентировка в пространстве;

 развитие социально – бытовой ориентировки;

 развитие осязания и мелкой моторики;

 развитие речи.

На основе диагностики развития детей учитель – логопед, составляет планы 

подгрупповых занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя – логопеда, в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности 

в овладении программой. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель – 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, зрительный диагноз, его индивидуально-личностные особенности. 

При необходимости могут проводиться фронтальные занятия. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Индивидуальные занятия учителя – логопеды и учителя дефектологи 

проводят 2-3 раза в неделю. Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю в 

группе раннего возраста, в младшей и средней группах; в старшей группе 3 раза в 

неделю; в подготовительной группе – 4 раза в неделю. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости 
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занятий детьми, подгрупповых занятий - в циклограмме рабочего времени 

педагога. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого 

ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. 

План коррекционной работы составляется учителем-логопедом, учителем - 

дефектологом на основе анализа карты развития ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики (январь). 

Алгоритм выявления воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, и создания для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в ДОУ изучаются заключения и 

рекомендации ТПМПК. 

2. Педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

т.е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

организации, обследуют детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273.(«Под специальными условиями, для получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ детьми с ограниченными возможностями 

здоровья».) 
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4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут, при необходимости - 

индивидуальную программу развития. В целях разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, решаются 

следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной основной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

основной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 

3 месяца. 
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Мониторинг образовательного процесса. 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, 

реализующих АООП, может быть несколько. Одной из таких процедур является 

оценка эффективности образовательного процесса: 

 
№ Критерии  Показатели  Индикаторы  

1 Реализация 

индивидуального подхода 

Составление адаптированной 
образовательной программы 
для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие РП, ИПР, ИКМ 
с оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий 
для самостоятельной 
активности ребенка 

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 
самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в  
режиме дня для самостоятельной 

активности детей. 
Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому 
сопровождению 

детей с разными образовательными 
потребностями в 

процессе самостоятельной 
активности 

3 Активное включение в 
образовательный процесс 

всех его участников 

Наличие психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Функционирование в ДОО 
разнообразных форм работы, в том 
числе взаимодействие взрослых и 

Детей 

4 Междисциплинарный 
подход 

Обсуждение специалистами 
ПМПк особых 

образовательных 
потребностей детей с 
ОВЗ, составление и 

реализация адаптированной 
образовательной программы 

Циклограмма проведения 
ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 
организации процессов 
обучения и воспитания 

Вариативные 
образовательные программы, 

учебно-методические 
комплексы (далее УМК), 

приемы, методы образования, 

организационные формы, 
вариативная образовательная 

среда 

Использование специалистами 
ДОО УМК как авторских, так и 
вариативных, разных методов и 

технологий обучения и воспитания, 
наличие методических материалов, 

обеспечивающих образовательный 
процесс 

6 Партнерское 
взаимодействие с семьей 

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 
жизни ДОО, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке и 
реализации адаптированной 

образовательной 
программы и индивидуального 

образовательного маршрута 

7 Функционирование 
ДОУ 

Выстраивание 
образовательного процесса в 

соответствии с 
потребностями 

детского контингента, 
изменение образовательных 

условий в связи 
с диагностикой  

Соответствие качественного 
состава контингента детей, 

штатного расписания, 
методической базы и предметно- 

развивающей среды. 
Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 
потребностями 

Детей 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей коррекционно-образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.  

Особенностью  образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 
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Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создаёт почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности   и  творчества.  Образовательные  ситуации могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребёнка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников    и    журналов,    создание    спектаклей-коллажей    и    многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В средней группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры- 

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные АООП, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 
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 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей; 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимной поддержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную  деятельность  через 

организацию совместной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что- 

то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 

бы получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 

позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка - только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей 
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при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно  

давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций; 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

 мастер-класс; 

 мозговой штурм; 

 совместные проекты; 

 беседы с родителями; 

 день открытых дверей для родителей; 

 консультация для родителей; 

 семейные клубы по интересам; 

 тематические встречи с родителями; 

 семейная гостиная; 

 публичный доклад; 

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 
 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данн ых о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями  

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы.  

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
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Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не- 

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя  и  опрашиваемого.  Источником  информации   в 

данном  случае  служит  словесное  или  письменное  суждение 
 

 человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для  

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка  

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность   этой   формы   состоит   в   том,   что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений  

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей. 

Педагогическая Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
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лаборатория мероприятиях. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития  

детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей  

определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме. 

Вечера 

вопросов и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями 

ставит жизнь и собственный ребенок. 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в  

ее обсуждении. 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию 

с собственным ребенком, сделать его более открытым и  

доверительным. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми. 

Клубы 

для родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Дни 

добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 
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 позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

День 

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Неделя 

открытых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за  

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные 

И деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения  

между родителями и детьми 

Праздники, утрен- 

ники, мероприятия 

(концерты, сорев- 

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском  

саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка  или  о  только  что  освоенном  навыке,  поблагодарить 

семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской 
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 речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки, выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости 

Письменные отчеты 

o развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися  воспитанием  детей,  через  сайт  в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»;       выставки       детских       работ;       фотовыставки     и 

информационные проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное— через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки  

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
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поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. 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 

4. 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. 

5. 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. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 
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8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей)  в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. 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. 

11. 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). 

12. 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. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. 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. 

15. 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 
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детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. 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. 

3. 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). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
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возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

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

литературой. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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» 

1. 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. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. 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. 
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4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

6. 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. 

7. 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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. 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. 

2. 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); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
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посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. 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. 

5. 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). 

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

ребенка. 

7. 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. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать 
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индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности.

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением.
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2.7. Иные характеристики содержания АООП 

Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия среды. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных 

критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и 

точно выполнять новые требования). В этот период дети испытывают длительные 

эмоционально отрицательные переживания: страх, тоску, тревожность, частую 

смену настроения, что в свою очередь часто является источником ряда 

заболеваний. Ребенок включается в достаточно сложную систему отношений. 

Требуется немало времени, чтобы он освоился в новой обстановке, привык к 

новому распорядку, общению с незнакомыми ему детьми, осознал требования 

воспитателя. 

Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного возраста и их 

интеграции в образовательную среду является учет особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, который может быть осуществлен лишь при 

индивидуально-дифференцированном обучении. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на 

средний уровень развития воспитанника, поэтому не каждый воспитанник может 

в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. А тем более 

ребенок с ОВЗ, имеющий определенные трудности в обучении, общении и т.п. 

Это ставит перед педагогами ДОУ задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из 

решений в данной ситуации является составление карты развития воспитанника 

(далее – КРВ). Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, 

прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задает 

образовательная программа данной ступени, и реальными возможностями 

каждого воспитанника, исходя из его особенностей. 

Целью КРВ – создание условий, способствующих позитивной социализации и 

социально – личностному развитию воспитанников с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. 
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Алгоритм карты развития воспитанника определяет индивидуальный 

образовательный маршрут воспитанников с ООП 

Предусматривается следующий алгоритм определения индивидуального 

образовательного маршрута детей с ООП создания для них специальных 

образовательных условий: 

Алгоритм определения индивидуального образовательного маршрута  

в ДОУ воспитанников с ТНР 

Предусматривается следующий алгоритм определения индивидуального 

образовательного маршрута детей с ТНР и создания для них специальных 

образовательных условий: 

1. В  начале нового  учебного года в ДОУ изучаются заключения и 

рекомендации ТПМПК. 

2. Педагоги, в том числе воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед,  

т.е. специалисты ПМПк ДОУ, обследуют детей. 

3. По   результатам   обследования на  ПМПк даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273. («Под специальными условиями, для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ детьми с ограниченными возможностями 

здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут, при необходимости - 

индивидуальную программу развития. В целях разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ТНР решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 
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пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания –основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

основной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза 

в 3 месяца. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
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деятельности ДОУ и на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение АООП 
 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО «Центр ПСП»  

Блинков Сергей Александрович 

Организация охраны и пропускного режима  

  

В Учреждение организован пропускной 

режим, имеются 15 камер внешнего  

видеонаблюдения, 10 камер внутреннего 

видеонаблюдения 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 

1 этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана (1 и 2 

этажи) 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии.  

Ограждение – забор металлический, 

имеются металлические ворота, калитка и 

главный вход оснащены домофоном и 

электромагнитным замком 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей  

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования  

Центр драматизации 

Центр природы и экспериментирования 

 Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф, 

стол, водонагреватели. 

Шкафы для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 
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наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорт группы 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика  после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Картотеки гимнастик после сна 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

Короб «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для детей, во 

всех группах, отдельные раковины для 

взрослых, поддон для мытья ног, шкафчики 

с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. В группе раннего возраста горшки 

на каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья)  
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Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музы-

кально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу искусств 

Вокальная кружковая работа Индивидуальная 

работа по развитию творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в самовы-

ражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности де-

тей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и вос-

питателями 

Совместные с родителями праздники, досуги 

и развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

 

Спортинвентарь: Бадминтон (игра) 1 

комплект, Бревно гимнастическое 

напольное – 1 Бубен пластмассовый – 

1Ворота для подлезания – 1 Городки – 3 

комплекта Доска гладкая -5Доска 

ребристая -1Доска с зацепами- 2Дорожка 

массажная – 1Дуга -10Змейка матерчатая – 

2Канат гладкий -1Канат подвесной -

1Кегли -4 комплекта Клюшка хоккейная – 

6 Кубики  -25Ленты гимнастические 

5Ленточки – 30Лестница с зацепами -

2Лестница-стремянка -1Лыжи – 6Мат -

2Мешочек с песком- 10Мешки для 

прыжков -2Мишень навесная -2Модули 

мягкие -8Музыкальный центр Мячи- 

20Мячи набивные 2Обручи- 25Палки 

гимнастические- 30Сетка волейбольная -

1Скамейки – 8Скакалки -25Стенка 

гимнастическая -4 пролета Стойка 

баскетбольная -2Стойка для прыжков -

2Стойка деревянная -2Тележка для 

инвентаря- 1Тоннель -2 Тоннель 

матерчатый -2Ходули 2, Шайбы – 4 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре  

Утренняя гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в самовы-

ражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и вос-

питателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Музыкальный центр 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы  

Пособия 

Пианино 

Музыкальный центр-1  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 

 

Плавательный бассейн 

Совместная образовательная деятельность по 

обучению детей плаванию 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по обучению 

Разделительная дорожка короткая -1 Доски 

для плавания- 15 Ласты – 9 Игрушки 

плавающие – 10 Игрушки  и предметы 

тонущие -15 Жилет спасательный -4 

Нарукавники-  6 Корзины надувные для 

метания- 2 Мячи- 8 Гимнастические 
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плаванию. Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

обручи -2 Надувные круги- 10 

Более подробно – паспорт плавательного 

бассейна 

Логопедический кабинет  

Коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми с нарушением речи Диагностическая 

работа.  

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, родите-

лями (законными представителями) 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

Столы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, стулья, 

рабочий стол, стул учителя-логопеда, 

шкафы и полки для наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы, настенное зеркало для 

индивидуальной работы над 

звукопроизношением. Стенд для обучения 

грамоте «Учим буквы и звуки», набор букв 

русского алфавита Индивидуальные 

зеркала по количеству детей, 

логопедические зонды, шпатели, этиловый 

спирт, умывальник для мытья рук, мыло, 

полотенце  

Настенные часы 

Более подробно - паспорт логопедического 

кабинета 

Сенсорная комната 

Подгрупповые, индивидуальные занятия с 

детьми. 

Мягкое напольное покрытие, сухой 

бассейн, проектор направленного света, 

зеркальный шар, панно-звездное 

небо,DVD набор дисков, релоксаторы 

(аромотерапия, цветовое воздействие и 

т.д.), детская мягкая мебель, мягкие 

модули 

Более подробно - паспорт сенсорной 

комнаты 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Декорации к праздникам 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

Создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 

сотрудников детского сада  и родителей 

Шкафы для документации  

Письменный стол 

Компьютерное кресло 

Принтер – 2 шт. 

Компьютер 

Стулья – 5 шт. 

Телефон – 2 шт. 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп  

Самообразование педагогов 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План НОД 

Расписания  занятий 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы, 

консультации, материалы по семинарам, 

практикумам, педагогическим советам 
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Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Компьютер-1, принтер-1, фотоаппарат-1, 

проектор-1, ламинатор-1 

 

 

Медицинский блок  
Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Тумба со средствами неотложной 

помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами 

Физиоаппаратура 

Стол для массажа 

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых 

документами, обеспечивающих 

образовательную деятельность ДОУ,  

Стенды ГО и ЧС, антитеррор, ТБ, ПДД, о 

медицинском сопровождении 

образовательного процесса, 

Стенд первичной профсоюзной 

организации 

Выставочный стенд работ детей 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Электрические плиты, духовой шкаф, 

электромясорубка, протирочная машина, 

жарочный шкаф,  холодильники, 

Морозильная камера, посуда, разделочные 
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столы, доски технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная, гладильная 
Машина полуавтомат-1, машина автомат-

1. центрифуга-1, гладильная доска-1, 

электрический утюг-1, моечная ванна-1, 

шкаф для хранения белья-4 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

8 участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): малые 

игровые формы, беседки,  песочницы, 

скамейки, физкультурное оборудование, 

цветник. 

Метеоплощадка «Про». 

Спортивная площадка. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). 

Газоны, клумбы 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры. 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг). 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина). 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

Дидактический материал демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое    пособие:    «Распорядок   дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные»,     «Деревья     и     листья»   «Автомобильный 
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 транспорт», познавательная игра – лото «Цвет и форма», 
настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 
архитектуры, скульптура, предметы декоративно- 

прикладного искусства. 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников). 

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 
(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
календарь природы. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Наименование Автор 

  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

Под редакцией Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией А. Г. Асмолова 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Под редакцией Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальна программа «Юный эколог» Под редакцией С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Математические 

ступеньки» для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

Под редакцией Е.В. Колесникова 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Парциальная программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей 

Под редакцией Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

Парциальная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Под редакцией Н.В. Нищева. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Цветные ладошки» Под редакцией И.А. Лыкова 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

Под редакцией И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

Парциальная программа «Конструирование 

и ручной труд в детском саду» 

Под редакцией Л.В. Куцакова 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа «Морская звезда»  Под редакцией Рыбак М. В. 
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Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения и воспитания по 

образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность [Текст]: комплект иллюстрированных (раздаточных) 

альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

правилами безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина – М.: Детство-

Пресс, 2005. – 144 с. 

2. Белая, К.Ю. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице [Текст]:   книга  для 

дошкольников, воспитателей   и родителей / К. Ю. Белая. – М.: Просвещение, 

2001.–51 с. 

3. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания [Текст]:   

пособие для педагогов дошкольных учреждений/Р.С. Буре. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.-86 с. 

4. Голицына, Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью 

[Текст] / Н. С. Голицына. – М: Мозаика-Синтез, 2004.–40 с. 

5. Голицына, Н.С. Ознакомление старших  дошкольников с Конвенцией о правах 

ребёнка [Текст] / Н. С. Голицына. – М: Скрипторий, 2006.–96 с. 

6. Гу6анова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада [Текст] / Н. Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 128 с. 

7. Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст] / Н. Ф. Губанова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.–128 с. 

8. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада[Текст] / Н. Ф. Губанова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2010.–128 с. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада [Текст] / Н. Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.–128 с. 

10. Дмитриенко, З. С. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста [Текст]:  методическое пособие для педагогов / З. С. Дмитриенко, А. Я. 

Ветохина. - СПб: «ООО «Детство-пресс», 2015. - 192 с. 

11. Дорожин, Ю.  Как перейти дорогу[Текст]: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 

5 лет/Ю. Дорожин. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 12 с.  
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12. Клочанов, Н.И. Дорога, ребёнок, безопасность [Текст]: методическое пособие по 

правилам дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы / Н. 

И. Клочанов. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.–147 с. 

13. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском  саду [Текст] / Т. С.Комарова, Л. В. 

Куцакова, Л. Ю. Павлова. - М.:  Мозаика-Синтез, 2005. – 80 с. 

14. Куцакова,  Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду [Текст]: 

методическое пособие/Л.В. Куцакова. - М: Мозаика-Синтез, 2009.-112 с. 

15. Куцакова, Л. В Трудовое воспитание в детском саду [Текст]: программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Л. В. Куцакова. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2011.- 90с. 

16. Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника [Текст]: 

программно-методическое пособие/ Л.В. Куцакова. -М.:Владос,2003.-144 с. 

17. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения [Текст]: методическое пособие/Т.Ф. Саулина. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010.-109 с. 

18. Скоролупова О.А.  Правила и безопасность дорожного движения[Текст] / О. А. 

Скоролупова. -  М.: Скрипторий, 2004. – 79 с. 

19. Стеркина, Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного возраста [Текст]: учебно-

наглядное (демонстрационное) пособие по формированию навыков умения вести 

себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на 

улицах города и в домашней обстановке/ Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2000.- 

15 с. 

20. Шатова, А. Д. Дошкольник и экономика [Текст] / А. Д. Шатова. - М.: Вентана-Граф, 

2015. – 176 с. 

21. Шорыгина,  Т.А. Правила пожарной безопасности детей   5-8 лет [Текст]: 

методическое пособие/Т.А. Шорыгина – М.: Сфера, 2005 – 90с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. [Текст]/ Н.А.  Арапова-Пискарева — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 

с. 
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2. Веракса,  Н. Е. Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников  

[Текст]:  методическое пособие / Н. Е. Веракса,  О. Р. Галимов. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. - 80 с. 

3. Веракса, Н. Е. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: методическое 

пособие / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с. 

4. Колесникова, Е. В. Математика для дошкольников 5-6 лет [Текст]: сценарии 

занятий / Е. В. Колесникова. – М.: Творческий центр, 2003. – 78 с. 

5. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада [Текст] / Л. В. Куцакова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 96 с. 

6. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада [Текст] / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. - 112 с. 

7. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада [Текст]/Л.В. Куцакова  - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-

112 с. 

8. Морозова, И.А. Развитие элементарных математических представлений [Текст] / И. 

А. Морозова. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с. 

9. Новикова, В. П. Математика в детском саду [Текст]: конспекты занятий с детьми 3-

4 лет / В. П. Новикова. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 180 с. 

10.  Новикова,  В. П. Математика в детском саду [Текст]: конспекты занятий с детьми 

4-5 лет / В. П. Новикова. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 180 с. 

11.  Новикова В.П. Математика в детском саду [Текст]:конспекты занятий с детьми 5-6 

лет / В. П. Новикова - М.; Мозаика-Синтез, 2009. – 180 с. 

12. Новикова,  В. П. Математика в детском саду [Текст]:конспекты занятий с детьми 6-

7 лет / В. П. Новикова. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 175 с. 

13. Новикова,  В. П. Развивающие игры и занятия с палочками Кюнзенера [Текст] / В. 

П. Новикова, Л. И. Тихонова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 72 с. 

14. Помораева,  И. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. 

А. Помораева, В. А. Позина. - М.: Мозаика-Синтез,2010.-114 с. 

15. Помораева,  И. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. 
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Помораева, В.А. Позина - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-96 с. 

16. Помораева, И. А.. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. 

Помораева, В.А. Позина. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.-96 с. 

Плакаты большого формата 

1. Форма. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Цвет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Цифры. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

1. Антонов, Е.Ю. Как научить детей любить Родину [Текст]: руководство для 

воспитателей и учителей / Е. Ю. Антонов, Л. В. Левина. -  М.: АРКТИ, 2008. – 180 

с. 

2. Артемова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников[Текст] / Л. 

В. Артемова. - М.: Просвещение 1992. – 96с. 

3. Вахрушев,  А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

[Текст]: методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей / А. 

А. Вахрушев, Е. Е. Кочемасова, И. В. Маслова. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

4. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

к школе группе детского сада [Текст]: конспекты занятий/ О.Б. Дыбина. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. -96 с. 

5. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада [Текст]: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.-102 с. 

6. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада [Текст]: конспекты занятий / О.Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011.- 80 с. 

7. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада [Текст]: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009.-112 с. 

8. Дыбина,  О. Б. Ребенок и окружающий мир [Текст] / О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. - 80 с. 

9. Козлова, С. А. Я – человек [Текст]: программа социального развития ребёнка, М.: 
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Просвещение,  2007. – 48 с. 

10. Кравченко,  И. В. Прогулки в детском саду [Текст]: методическое пособие / И. В. 

Кравченко, Т. Л. Долгова. –М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

11. Ривина,  Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной[Текст]: пособие для 

педагогов и родителей / Е. К. Ривина. - М.: Мозаика-Синтез,2009. - 80 с. 

12. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада [Текст] /О. А. 

Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 36 с. 

13. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада [Текст]/ О.А. 

Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.-96 с. 

14. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада[Текст]/ О.А. 

Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 43 с. 

15. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада [Текст] / О. А. 

Соломенникова - М.: Мозаика-Синтез, 2009.-114 с. 

16. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду[Текст]/ О.А. 

Соломенникова. - М.:Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

17. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду[Текст]/ О.А. 

Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. –101 с. 

18. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества[Текст]/Е. А. Юзбекова. - М.: Линка-Пресс, 

2007. – 122 с. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

7. Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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9. Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10.  Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11.  Школьные принадлежности. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Высоко в горах. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Домашние животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Животные средней полосы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Рептилии и амфибии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Собаки - друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Фрукты.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Ягоды садовые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2005-2010. 

2. Весна. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. В деревне. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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9. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Распорядок дня. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Арушанова,  А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического 

строя речи [Текст]/ А. Г.Арушанова. -  М.: Мозаика-Синтез, 2004. –292 с. 

2. Варенцова,  Н. С. Обучение дошкольников грамоте[Текст]: пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми 3-7 лет / Н. С. Варенцова. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 110 

с. 

3. Гербова,  В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада 

[Текст]: конспекты занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. -80 с. 

4. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада [Текст]: конспекты занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. - 112 с. 

5. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада [Текст]: 

конспекты занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 80 с. 

6. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 

[Текст]:конспекты занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 144 с. 

7. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада 

[Текст]: конспекты занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 96 с. 

8. Гербова, В. В.  Книга для чтения в детском саду и дома [Текст]: хрестоматия 2-4 

года / В. В. Гербова, Н. П. Ильчук. - М.: Оникс-Лит, 2005. – 256 с. 
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9. Гербова, В. В. Книга для чтения в детском саду и дома [Текст]: хрестоматия 4-5 лет 

/ В. В. Гербова, Н. П. Ильчук. - М..: АСТ, 2005. – 590 с. 

10. Гербова, В. В. Книга для чтения в детском саду и дома [Текст]: хрестоматия 5-7 лет 

/ В. В. Гербова, Н. П. Ильчук.- М.: АСТ, 2005. – 608 с. 

11. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]: 

методическое пособие/ В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

12. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]/ В. В. 

Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.-72 с. 

13. Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду [Текст]: методическое пособие / В. В. 

Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.-56 с. 

14. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой [Текст]: конспекты занятий / 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-112 с. 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

2. Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Один - много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Словообразование. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

8. Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Алпарова,  Н. Н. Осень золотая [Текст]: музыкально-игровой материал / Н. Н. 

Алпаров, В. А. Николаев, И. П. Сусидко. - М.: Владос, 2000. – 142 с. 

2. Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду[Текст]: 

методическое пособие/ Е. А. Антипина. - М.: Сфера, 2010. – 120 с. - (Серия 

«Вместе с детьми»). 

3. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста [Текст] / Н. В. Зарецкая. - М.: Айрис-пресс 2003. 

– 136с. 

https://www.labirint.ru/books/206434/
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4. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста [Текст] / Н. В. Зарецкая. - М.: Айрис-пресс 2004. – 180с. 

5. Зарецкая, Н. В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного 

возраста [Текст] / Н. В. Зарецкая. - М.: Айрис-пресс 2004. – 180с. 

6. Зарецкая, Н.В. Сценарии праздников для детского сада [Текст] / Н. В. Зарецкая. –

М.: Айрис-пресс 2006. – 205с.  

7. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность [Текст]: программа и 

методические рекомендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез,2004. – 80 с. 

8. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду [Текст] / М. Б. 

Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 142 с. 

9. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст]: программа и 

методические рекомендации / М. Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. –82 с.  

10. Зацепина, М. Б. Народные праздники в детском саду [Текст] / М. Б. Зацепина, Т. 

В. Антонова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 152 с. 

11. Зацепина, М.Б. Культурно-досуговая деятельность [Текст]: программа и 

методические рекомендации / М. Б. Зацепина. -М.: Мозаика-Синтез. 2004. – 80 с. 

12. Зацепина, М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду [Текст] / 

М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 152 с. 

13. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду[Текст]: программа и 

методические рекомендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез. 2005. – 108 

с. 

14. Каплунова, И. И. Левой-правой. Марши в детском саду [Текст]: пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ / И. И. Каплунова, И. Н. Новоскольцева. – 

СПб: Композитор, 2002. – 54с. 

15. Каплунова, И. И. Топ-топ, каблучок [Текст]: пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ / И. И. Каплунова,  И. Н. Новоскольцева, И. А. Алексеева. – 

СПб: Композитор, 2005. – 84 с. 

16. Комарова, Т. С. Коллективное творчество дошкольников [Текст]: учебное 

пособие / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. - М.: Педагогическое общество России, 

2005. – 128 с. 



212  

17. Комарова, Т. С. Эстетическая развивающая среда [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Т. С. Комарова, О. Ю. Филлипс. - М.: Педагогическое общество России, 

2005. – 128 с. 

18. Комарова, Т. С. Детское художественное творчество[Текст]: методическое 

пособие / Т. С. Комарова, - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 118 с. 

19. Комарова, Т. С.  Детское художественное творчество [Текст]: методическое 

пособие  / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 118 с. 

20. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада[Текст]: конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 128 с. 

21. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада[Текст]: конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 128 с. 

22. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада[Текст]:  конспекты занятий / Т. С. Комарова. - 2-е изд., испр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. – 94 с. 

23. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] / Т. С. 

Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 126 с.  

24. Комарова,  Л. Г. Строим из лего [Текст]: учебные материалы / Л. Г. Комарова. - 

М.: ТЦ Сфера 2007. – 96 с. 

25. Комарова, Т. С. Школа эстетического воспитания [Текст]: монография / Т. С. 

Комарова. - М.: Мозаика-Синтез,- 2013. – 142 с. 

26. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет[Текст]: методическое пособие. ФГОС. – 

М.:Мозаика-Пресс, 2014. – 64 с. 

27. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста«Камертон»[Текст] / Э. П. Костина. - М.: Просвещение, 

2008г. -222 с. 

28. Кутузова, И. А. Музыкальные праздники в детском саду [Текст] / И. А. Кутузова, 

А. А. Кудрявцева. – М.: Просвещение, 2005. – 70с. 
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29. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в 

старшей группе детского сада [Текст]: конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 46 с. 

30. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада [Текст]: планы и конспекты занятий / Л. В. 

Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 60 с. 

31. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада [Текст]: конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. – 46 с. 

32. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду [Текст]: 

программа  и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез,2008. – 

64 с. 

33. Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду»[Текст]: 

программа  и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 212с. 

34. Лыкова, И. А. Я делаю аппликации [Текст] / И. А. Лыкова. - М.: Мир книги, 2010. 

– 48 с. 

35. Лыкова, И. А. Я собираю гербарий[Текст] / И. А. Лыкова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 50 с. - (Серия «Карапуз»). 

36. Лыкова, И. А. Я леплю из пластилина[Текст] / И. А. Лыкова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 48 с. 

37. Лыкова, И. А. Я создаю поделки[Текст] / И. А. Лыкова. - М.: Мир книги, 2010. – 

50 с. 

38. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа [Текст]: учебно-методическое пособие / И. А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 

2011. – 208с. 

39. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

[Текст]: учебно-методическое пособие / И. А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2016. – 

214 с. 

40. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

[Текст]: учебно-методическое пособие / И. А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2016. – 

216с. 



214  

41. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа[Текст]: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации  / 

И. А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2016. - М.: Карапуз –Дидактика, 2007. – 144с. 

42. Лыкова, И.А. Рисование для самых маленьких в  технике рисования[Текст]: 

методическое пособие / И. А. Лыкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 64 с. 

43. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду [Текст] / А. Н. Малышева, Н. В. 

Ермолаева. - М.: ТЦ Сфера 2006. – 144 с. 

44. Матяшина, А.А. Образовательная программа «Путешествие в страну 

«хореография» // Фольклор. Музыка. Театр: программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающие с дошкольниками / под 

редакцией С. И. Мерзляковой. – М.: Владос, 2003. – С.122-128. 

45. Мерзлякова, С. И. Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста[Текст] / С. И. Мерзлякова, Е. Ю. Комалькова. - М.: Владос, 

2001. – 54 с. 

46. Мерзлякова,  С. И. Фольклор-музыка-театр[Текст] / С. И. Мерзлякова. – М.: 

Владос, 2003. - 2016 с. 

47. Сауко, Т. Н. Топ–хлоп, малыши![Текст]: программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет /  Т. Н. Сауко, А. И. Буренина. - СПб: Детство-Пресс, 2005. 

– 118 с. 

48. Соломенникова, О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством[Текст] / О. А. Соломенникова. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. – 168 с. 

49. Халезова,  Н. Б. Декоративная лепка в детском саду[Текст] / Под ред. М. Б. 

Зацепиной. - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с. 

50. Чибрикова-Луговская, А. Е. Ритмика[Текст]: методическое пособие / А. 

Е.Чибрикова-Луговская. - М.: Дрофа, 1998. – 104 с. 

Серия «Мир в картинках» 

1. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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6. Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

1. Волшебный пластилин. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гжель. Изделия. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Гжель. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Полхов-Майдан. Изделия. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Полхов-Майдан. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Простые узоры и орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9. Рабочие тетради. 

10.  Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

11.  Сказочная Гжель. - M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12.  Смешные игрушки из пластмассы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13.  Тайны бумажного листа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

14.  Узоры Северной Двины. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Филимоновская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Филимоновская свистулька. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

17.  Хохлома. Изделия.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

18.  Хохлома. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

19.  Хохломская роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Осокина, Т.И. Обучение плаванию в детском саду[Текст] / Т. И. Осокина. – М.: 

Просвещение, 2015. – 159 с. 

2. Рыбак, М. В. Программа «Морская звезда» [Текст]: учеб.-метод. комплекс для 

проведения кружковых занятий с детьми ст. дошк. возраста в плавательном 

бассейне / М. В. Рыбак. – М.: ТЦ Сфера,  2012. –64 с. 

3. Федорова, С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий[Текст] / С. Ю. Федорова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. –96 с. 
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3.3. Режим дня 

 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду.  

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка, региональные климатические условия и окружающий социум. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП 

ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации 

образовательного процесса, в данный  раздел мы включили: 

 Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав); 

 Распорядок и (или) режим дня воспитанников; 

 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках 

НОД. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние –  с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  
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Примерный режим дня. Холодный период года. 

 
Режимные моменты Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, завтрак, подготовка к НОД  

8.20-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.20 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач, игры, труд, общение по 

интересам. 

10.20-12.00 10.35-12.05 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические   

процедуры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. 

12.00-12.15 12.05-12.20 12.10-12.30 

Обед 12.15-12.40 12.20-12.45 12.30-12.55 

Гигиенические   процедуры. Укладывание и 

дневной сон. 

12.40-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные   процедуры, решение 

образовательных задач, самостоятельные игры, 

подготовка к уплотненному полднику 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.40 

Уплотненный полдник, подготовка к НОД 15.30-16.00 15.30-16.10 15.40-16.10 

Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические 

игры, cсовместная образовательная деятельность 

взрослого и детей. 

16.00-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 

игры.  Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Общение с детьми, родителями. Свободные игры. 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Примерный режим дня. Теплый период года. 

 
Режимные моменты Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность на участке 

детского сада 

7.00-8.40 7.00-8.45 7.00-8.50 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры.  

8.40-9.00 8.45-9.05 8.50-9.10 

Завтрак 9.00-9.15 9.05-9.20 9.10-9.25 

Игры, самостоятельная деятельность, работа по 

тематике дня.  

9.15- 10.00 9.20-10.00 9.25-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Ознакомление 

с природой, игры, труд, общение по интересам. 

10.00 -

12.10 

10.00 -12.20 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки. Гигиенические   

процедуры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. 

12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.45 

Обед 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.05 

Гигиенические   процедуры. Укладывание и 

дневной сон. 

12.50-15.10 13.00-15.20 13.05-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные  процедуры, 

самостоятельные игры, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.10-15.45 15.20-15.50 15.20-15.55 

Уплотненный полдник 15.45-16.00 15.50-16.05 15.55-16.10 

Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические 

игры, cсовместная образовательная деятельность 

взрослого и детей. 

16.00-17.00 16.05-17.00 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 

игры.  Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

17.00 -

19.00 

17.00-19.00 17.00-19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику 

– проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части основной образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так 

как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

Ежегодные: новоселье; обживание группы. 

Ежемесячные: спортивные развлечения; культурно-досуговые программы. 

Еженедельные: «Утро радостных встреч»; «Театрально-концертный досуг»; 

«Встреча с прекрасным»; «Сейчас узнаем». 

Ежедневные: «Встреча с книгой»; «Встреча с природой»; «Круг общения».  

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу. 

1-11   Января Новый год. 
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23      Февраля – День защитников Отечества. 

8        Марта – Международный женский день. 

22      Марта – Всемирный день воды. 

27      Марта – Всемирный день театра. 

1        Апреля – День смеха.  

7 Апреля – Всемирный день здоровья. 

12 Апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 Апреля – Пасха. 

1 Мая - Праздник Весны и Труда. 

8 Мая – День Победы. 

1 Июня – Международный день защиты детей. 

12 Июня – День России. 

17Июня – День медицинского работника. День отца. 

8        Июля - Международный день семьи. 

30      Июля – Международный день дружбы. 

5        Августа – Международный день светофора. 

1 Сентября – День знаний. 

13 Сентября – Осенины. 

27 Сентября – День дошкольного работника. 

1 Октября- Международный день пожилого человека. 

4 Октября-Международный день учителя. 

4        Ноября – День народного единства. 

18      Ноября – День матери России. 

Традиции Учреждения. 

-Месячник безопасности (сентябрь) 

- Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

- День пожилого человека 

- Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 

-Конкурс чтецов  (март – май) 

- Неделя театра 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель) 
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-Неделя здоровья  (апрель) 

-Дни рождения детей во всех возрастных группах  

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра и День города 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

Модель предметно - развивающей среды ДОУ c учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Предметная развивающая среда должна создаваться и 

подбираться с учетом принципа коррекционно-компенсаторной 

направленности для удовлетворения особых образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников с 

ТНР по всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта  

Создавать условия для физического развития  

Создавать условия для творческого самовыражения 

Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

соответствие требованиям СанПиН. 

Развивающая предметно- пространственная среда для 

воспитанников с ТНР: 

  речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и 

сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, 

картотека артикуляционной гимнастики, схемы разбора слова, 

предложения, иллюстративные материалы для закрепления и 

автоматизации звуков; 

 стимулирующий материал для повышения речевой активности: 



224  

тематические альбомы, разнообразные виды театров (настольный, 

пальчиковый, кукольный...), пиктограммы, ребусы и др. 
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Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детский сад 3 «Умка» разработана на основании нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: Программа разработана 

в соответствии с параметрами оценки образовательной программы с точки 

зрения качества: 

• ориентация на возраст ребенка; 

• направленность на индивидуализацию образования; 

•степень проработанности по разным направлениям развития; 

• характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

• особенности планирования; 

• преобладающие методы образовательной работы с детьми; 

• возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, 

партнеров по занятиям. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательной деятельности 

используется: 

 Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются следующие программы:  

Наименование Автор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Под редакцией Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальна программа «Юный эколог» Под редакцией С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Математические 

ступеньки» для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

Под редакцией Е.В. Колесникова 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

Парциальная программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей 

Под редакцией Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

Парциальная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Под редакцией Н.В. Нищева. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Цветные ладошки» Под редакцией И.А. Лыкова 

Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

Под редакцией И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

Парциальная программа «Конструирование 

и ручной труд в детском саду» 

Под редакцией Л.В. Куцакова 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа «Морская звезда»  Под редакцией Рыбак М. В. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

Социально - коммуникативное развитие (СК) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4. 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. 

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (П) 

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной 
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мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. 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.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое развитие (Р) 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной

 диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно - эстетическое развитие (ХЭ) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах

 искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам

 художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности

 детей (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной 

и др.) 

Физическое развитие (Ф) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в т. ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость. 

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. Одним из непременных условий 

воспитания ребенка в детском саду является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как 

социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании 

и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Адаптированной основной образовательной программой 

предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с 
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родителями: 

 анализ конкретных ситуаций; 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

 мастер-класс; 

 мозговой штурм; 

 совместные проекты; 

 беседы с родителями; 

 день открытых дверей для родителей; 

 консультация для родителей; 

 семейные клубы по интересам; 

 тематические встречи с родителями; 

 семейная гостиная; 

 публичный доклад; 

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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