
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение город Нижневартовск детский сад №17 «Ладушки» 

 

 

 
ПРИНЯТА: 

Педагогический совет 

Протокол №1 от 29.08.2023 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА: 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 17«Ладушки» 

 ________________Я.В. Полятыкина  

 Приказ № 626 от 25.08.2023г. 

  

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска  

детского сада №17 «Ладушки» 

для детей с нарушениями зрения 

на 2023-2024 учебный год 

 

(в новой редакции) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск, 2023 г.  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Общие положения.  

II. Целевой раздел Программы.  

 2. Пояснительная записка  

 2.1 Цель реализации Программы  

 2.2 Задачи Программы  

 2.2.1 Задачи учителя – дефектолога  

 2.2.2 Основная цель работы педагога-психолога  

 2.2.3. Задачи учителя - логопеда  

 2.3 Принципы построения Программы  

 2.3.1 Специфические принципы и подходы  

 2.4 Характеристика особенностей развития слабовидящих детей от 2 до 8 лет.  

 2.5 Планируемые результаты.  

 2.5.1 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушением зрения.  

 2.5.2 Условиями реализации Программы  

 2.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

 2.7 Педагогическая диагностика  

 2.7.1 Этапы проведения педагогической диагностики  

 2.8. Оценка качества образовательной деятельности по Программе  

III. Содержательный раздел  

 3.Пояснительная записка  

 3.1. Содержание образовательной деятельности детей с ОВЗ по пяти образовательным областям.  

 3.2 Содержание коррекционной работы  

 3.2.1 Деятельность учителя – дефектолога  

 3.2.2Деятельность учителя- логопеда  

 3.2.3. Деятельность педагога - психолога  

 3.3 Направления коррекционно-развивающей деятельности  

 3.4 Система взаимодействия специалистов  

 3.5. Система взаимодействия с родителями воспитанников  



 3.6 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 3.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 3.7.1. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 3.8. Рабочая программа воспитания  

 3.8.1. Целевой раздел  

 3.8.2. Содержательный раздел  

 3.8.3 Особенности взаимодействия с семьей  

 3.8.4. Организационный раздел  

 3.8.5 Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации  

 3.8.6 Организация развивающей предметно - пространственной среды.  

 3.8.7. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.  

 3.8.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

 3.8.9. Психолого-педагогическое обеспечение.  

 3.8.10. Материально - техническое обеспечение.  

 3.8.11. Нормативно- методическое обеспечение  

 3.8.12. Календарный план воспитательной работы на 2023- 2024 учебный год  

IV. Организационный раздел программы  

 4. Организационное обеспечение  

 4.1. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

 4.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды  

 4.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий. 

 

 4.3.1. Кадровые условия реализации Федеральной программы  

 4.3.2 Материально-техническое обеспечение программы  

 4.3.3.Финансовые условия реализации Программы  

 4.4 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 4.5 Формируемая часть участниками образовательных отношений  

V. Краткая презентация программы  

 Список используемой литературы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие положения. 
 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли грандиозные события, требующие переосмысления многих позиций. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

дошкольное образование стало первым уровнем в образовательной системе; расширяются возможности получения дошкольного образования в 

разных формах его организации. Изменение нормативной базы влечет за собой серьезные изменения, как в организации, так и в содержании 

работы дошкольных образовательных организаций. Именно Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет эти изменения. Следовательно, образовательная программа дошкольного образования требует обновления. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки», 

разработанная в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) является нормативно-



управленческим документом, который разработан дошкольной образовательной организацией самостоятельно. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки». Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» - нормативный 

документ, позволяющий реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федерации, формирование основ его 

гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 

3. Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания. 

Адаптированная образовательная программа для детей с с нарушениями зрения (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию коррекционно-образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №17 «Ладушки» с детьми 

дошкольного возраста от 5 лет до окончания образовательных отношений. Это образовательная программа, адаптированная для обучения 

детей с нарушениями зрения с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; 

свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее - ФАОП ДО), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 



2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее - ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

(далее - ФОП ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей (законных представителей). 

Нормативное обеспечение Программы: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: 

— Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. №423-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". (Приказ подписан 08.11.2022. Зарегистрирован 06.02.2023 №72264). 

 Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»; 

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

детей и молодежи» от 28.08.2020года. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020 года. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). (с изменениями на 8 ноября 2022 года) 

 Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 года, регистрационный № 53776). 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 



рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Объем основной образовательной программы 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и одним из основных компонентов Программы 

является федеральная рабочая программа воспитания. 

Кроме того, согласно ФГОС ДО Программа включает дополнительный раздел: краткая презентация Программы. 

В каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных 

областях и представлена в соответствии с ФОП ДО. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками образовательных отношений 

парциальными программами, методиками, формами организации образовательной работы. 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 

2023 г., регистрационный № 72149) (далее - ФАОП ДО), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный 

№ 72264) (далее - ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 

ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее - ФОП ДО), особенностями 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001202211090019 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

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

детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001202009010021 

- Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован 02.06.2023 № 73696) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/


http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e   

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки» 

(далее - Учреждение). 

- Программа развития Учреждения. 

- ОП Учреждения. 

- Приказ Учреждения о переходе на ФОП и ФАОП ДО. 

- Положения Учреждения: о психолого-педагогическом консилиуме, о работе с детьми-инвалидами, об инклюзивном образовании детей с 

ОВЗ. 

- Договор с родителями (законными представителями) воспитанника. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e


- Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

- Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. В Программе учитываются специфические 

климатические особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории которого расположен город 

Нижневартовск. Цифровая система «МЭО. Детский сад» позволяет освоить образовательную программу дошкольного учреждения в 

период пандемии, болезни, в дни 

не посещения дошкольного учреждения по причине актированных дней. Специфика климата региона (продолжительная суровая 

зима, пониженное содержание кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур, влажности, силы ветра, 

атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели образа жизни с собственным 

ритмом, привычками и особенностями. 

Цифровая образовательная система дошкольного образования- открытая система, обеспечивающая единство 

образовательного пространства, предназначенная для планирования, организации и управления образовательным процессом в 

дошкольной организации, представляющая собой совокупность электронных учебных материалов (ресурсов), средств ИКТ, 

необходимых для освоения обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения, предоставляющая 

возможность формирования творческой интеллектуально развитой личности обучающихся и обеспечивающая повышение качества 

образования в целом. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного 

сезонного периода года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение 

воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности 

 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием, особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы учреждения. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных  

и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы Организации. 

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 



 
II. Целевой раздел Программы. 

 

 

Группы для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Режим работы, длительность пребывания в Образовательном 

учреждении детей устанавливается Уставом Образовательного учреждения, по согласованию с администрацией города 

Нижневартовска. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и 

пола. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

АОП ДО может корректироваться в случае изменения: основных нормативно правовых документов по дошкольному воспитанию, 

уставных документов, контингента воспитанников, образовательного запроса родителей (законных представителей), видовой структуры 

групп, внедрения пар внедрения парциальных программ, авторских программ и педагогических технологий. 

2.1 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

2.2 Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

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

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с расширением знаний и формированием 

представлений о его предметно-объектной, предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, 

родовых, логических; 



- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной деятельности с обеспечением готовности 

к освоению письма и чтения как базовых учебных умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в 

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

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

2.2.1. Задачи учителя – дефектолога: 

Цель - создание благоприятных условий для осуществления коррекционно- педагогической работы полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

Задачи: 

- развивать глазомер у детей: умение зрительно обследовать, анализировать и классифицировать предметы по их основным признакам; 

- учить использовать оптические предметы помощники при рассматривании; 

- формировать пространственные представления: навыки практической ориентировки в открытом и замкнутом пространстве, 

ориентироваться по простейшим схемам и планам, на собственном теле, обозначать местоположение предметов в окружающем 

пространстве; совершенствовать умение детей передвигаться в заданном направлении по ориентирам и без них. 

- учить понимать и выделять звуки природы и улицы; 

- формировать правильное отношение к своему здоровью; 

- развивать коммуникативные навыки, формировать предпосылок к самореализации и социальной адаптации в обществе. 

2.2.2. Основная цель работы педагога-психолога: коррекция и развитие психических процессов, сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи: 

- сохранять психологическое здоровье детей; 

- диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений; 

- разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

- организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

- разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

- организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

- диагностическое обследование воспитанников подготовительных групп к школе по методике Л.А. Ясюкова; участвовать в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ. 

2.2.3. Задачи учителя - логопеда: 

- коррекция имеющихся у ребёнка нарушений речевого развития, развития всех сторон речи, её моторно-психологической базы, 

познавательное и коммуникативное развитие; 

- организация взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса с целью выработки единых требований к организации 

речевой среды в дошкольном образовательном учреждении. 

2.3 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 



- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

2.3.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных 

зрительных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством 

различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, 

физическим, предметно-пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в 

области особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно- 



развивающей работы с данной категорией обучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику 

образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с 

нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание образовательных областей, 

введение в содержание образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной 

детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих 

педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу. 

 

2.4 Характеристика особенностей развития слабовидящих детей от 2 до 8 лет. 

 

Компенсирующие группы посещают воспитанники, имеющие нарушения зрения. Дети с нарушением зрения, имеют свои 

специфические особенности в развитии. Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль, у детей с нарушением зрения происходит сложнее, носят замедленный характер. У детей ослаблено общее представление о 

предметах, снижен уровень чувствительного опыта, за счет неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной 

ориентировки. 

 

1младшая группа 2-3 года. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящиеся орудийные действия), ситуативно-деловое общение 

ребенка взрослого совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное 

мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно – действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может сопровождаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2 младшая компенсирующая группа (3-4лет) 

Слабовидение у детей в младшем дошкольном возрасте определяет слабое развитие психомоторной сферы, у них запаздывает 

формирование целенаправленных предметно-игровых действий, имеются навязчивые стереотипные движения: раскачивание головы, 



туловища, размахивание руками. Все это объясняется обеднением чувственного опыта ребенка, разрывом связи между ребенком и 

окружающей действительностью. 

Слабовидение характеризуется: снижением скорости и качества переработки информации; наступлением быстрого утомления 

из-за снижения работоспособности глаз. При частичном зрительном поражении наблюдается слабое восприятие зрительных 

впечатлений. Недостатки в зрительной ориентации затрудняют накопление непосредственного чувственного опыта и обедняют 

представления ребенка об окружающем мире, что нередко предопределяет и весь ход психофизического развития ребенка с нарушением 

зрения. 

При зрительной ориентации в окружающем мире процессы анализа и синтеза протекают у таких детей так же, как и при 

нормальном зрении. Но при нарушении зрения у них значительно меньше информации о сенсорных эталонах формы, цвета, величины 

и пространственных признаках. Например, дети второй младшей группы могут путать цвета синий и зелёный, а так - же красный и 

зелёный. Из-за низкой остроты зрения они тратят больше времени на рассматривание. Все это и определяет процесс опознания, анализ, 

синтез и осмысление зрительно воспринимаемой информации. 

Воспитанники с нарушением зрения 3-4 лет затрудняются различать, называть и сравнивать предметы, изображенные на 

картинке, последовательно выделять основные признаки (например, мячик круглый, как шар, синего и красного цвета: этот большой, а 

этот маленький). 

У детей с патологией зрения во второй младшей группе плохо развит глазомер. Самостоятельно не могут выбирать из группы 

предметов самый большой и самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков, а также 

разнородные предметы, осуществляя выбор заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

При восприятии изображений чаще всего не замечают имеющиеся в изображении различия и выполняют задание при увеличении 

времени на рассматривание иллюстраций. 

Приемы узнавания и осмысления предметов и их изображений у слабовидящих детей и нормально видящих одинаковы, но 

овладение ими у детей с нарушением зрения происходит медленнее. Для полного опознания объекта нужно многократное предъявление 

(от 2 до 12 предъявлений). 

Увеличение количества предъявлений говорит о замедленности развертывания зрительного анализа. Ребенок чаще ведет анализ 

на основе догадок, уподоблений, предположений: «Может, это такая машина, а, может, это не машина, а дом? А колеса просто так тут 

поставили" (На картинке нарисован автобус в ночном городе). 

Довольно часто при рассматривании незнакомых объектов слабовидящие дети могут оставаться пассивными, у них даже не 

возникает желания и интереса познать объекты. 

Процесс узнавания у слабовидящих детей цветных, контурных и силуэтных изображений не однозначно. Из всех трех видов 

изображений лучше всего дети узнают цветные картинки, так как цвет дает им дополнительную к форме изображений информацию. 

Значительно сложнее они ориентируются в контурных и силуэтных изображениях. При восприятии контурных изображений: 

успешность опознания зависит от четкости, контрастности и толщины линии. Так, линии толщиной в 1,5 мм и выполненные черным 

цветом на белом фоне дети воспринимают быстрее всего. На черном фоне лучше всего дети выделяют желтое контурное изображение. 

Если же контур сливается с фоном, здесь дети с нарушением зрения часто ошибаются. При восприятии силуэтных изображений дети с 

нарушением зрения затрудняются в анализе и опознании изображений, особенно изображений животных и других сложных по форме 

изображений. Слабовидящие дети называют изображения только после анализа цветных, а затем силуэтных. 

Все эти сложности зрительно- пространственной ориентации обуславливают обедненность чувственного опыта 

пространственной ориентировки слабовидящих детей. Так, например, снижение до определенного уровня остроты зрения приводит к 



ограничению различительных возможностей восприятия на расстоянии. Нарушение бинокулярного видения (двумя глазами) разрушает 

стереоскопическое зрение; один глаз не может дифференцировать глубину, удаленность, протяженность пространства. 

Для слабовидящих дошкольников характерны недостатки развития движений и малая двигательная активность; у них, по 

сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты пространственные представления, возможности прак- 

тической микро- и макро-ориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. 

Много трудностей испытывают   в выделении и назывании частей своего тела, симметричных органов: руки (правая, левая), 

ноги (правая, левая), уши (правое, левое). 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном так же, как и у нормально видящих. Однако динамика ее 

развития, овладение чувственной ее стороной, смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. 

Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из-за недостаточности активного взаимодействия 

детей, имеющих патологию зрения, с окружающими людьми, а также обедненностью предметно-практического опыта детей. 

Дети с нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, не имеют четкого 

образа движения губ во время разговора, из-за чего они часто допускают ошибки при произношении. 

Устная речь детей с нарушением зрения младшего дошкольного возраста часто бывает, сбивчива, отрывочна, непоследовательна. 

К трудностям развития речи детей со зрительной патологией относятся особенности усвоения и использования неязыковых средств 

общения - мимики, жеста, интонации, являющихся неотъемлемым компонентом устной речи. У этих детей наблюдается снижение 

внешнего проявления эмоций и ситуативных выразительных движений, что оказывает влияние на интонационное оформление речи, ее 

бедность и монотонность. 

Дети с нарушением зрения 3-4 лет имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев и 

кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не 

осознают роли осязания как средства замещения недостаточности зрительной информации. Вследствие малой двигательной 

активности мышц, руки детей с нарушением зрения данного возраста, оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это 

сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно- 

практической деятельности дошкольников. 

 

Средняя компенсирующая группа (4-5лет) 

Особенности аналитической деятельности слабовидящих детей проявляются в замедленности восприятия, в недостаточности 

умений обозревать зрительно-пространственные признаки и отношения. Это особенно отчетливо наблюдается, когда узнавание 

предметов и выделение признаков ограничено во времени и условия восприятия для зрения не созданы с учетом его возможностей. 

Приемы узнавания и осмысления предметов и их изображений у слабовидящих детей, в средней группе, и нормально видящих 

одинаковы, но овладение ими у детей с нарушением зрения происходит медленнее. Для полного опознания объекта нужно многократное 

предъявление (от 2 до 12 предъявлений) с продолжительностью в два-три раза большей, чем для нормально видящих детей. Характерные 

ошибки слабовидящих детей при сличении и осмыслении сходства и различий проявляются в догадках по одному из признаков, иногда 



не основному. Так, изображение красной лыжи и красной ленты при однократном предъявлении воспринимаются часто как одинаковые, 

так как распознание их строится с опорой на цвет и форму. Лыжные крепления в первый момент дети с нарушением зрения не выделяют. 

На картинках с изображением идущей и бегущей девочек различий в положении ног и рук увидеть не могут. Дети в этом случае видят 

только объекты, в общем. Различия в пространственном положении тел самостоятельно обнаружить не могут. 

Продуктивность узнавания реальных объектов у слабовидящих дошкольников несколько ниже, чем у нормально видящих. При 

знакомстве с предметом они долго рассматривают, подносят близко к глазам. В словесном описании возникают трудности в 

формировании целостности образа. Дети не обращают внимание на отдельные детали в предмете. 

Процесс узнавания у слабовидящих детей цветных, контурных и силуэтных изображений не однозначен. Из всех трех видов 

изображений лучше всего дети узнают цветные картинки, так как цвет дает им дополнительную к форме изображений информацию. 

Значительно сложнее они ориентируются в контурных и силуэтных изображениях. При восприятии контурных изображений: 

успешность опознания зависит от четкости, контрастности и толщины линии. При глубоком нарушении зрения следует вести работу 

по чтению изображений, начиная от реальных, цветных к силуэтным, а затем контурным. 

Нарушение зрения осложняет формирование представлений не только о форме, величине, но и пространственном положении, 

отношениях между предметами: удаленность, глубина, высота и т. д. Зрительное запоминание и воспроизведение пространственных 

отношений между объектами у слабовидящих детей происходит медленнее и носит фрагментарный характер. Все эти сложности 

зрительно- пространственной ориентации обуславливают обедненность чувственного опыта пространственной ориентировки 

слабовидящих детей. 

Так, например, снижение до определенного уровня остроты зрения приводит к ограничению различительных возможностей 

восприятия на расстоянии. Нарушение бинокулярного видения (двумя глазами) разрушает стереоскопическое зрение; один глаз не 

может дифференцировать глубину, удаленность, протяженность пространства. 

Дети средней группы с патологией зрения с большими затруднениями соотносят изображение на картинке с реальным объектом 

по силуэтному и контурному изображению. 

Испытывают трудности в выделении и назывании частей своего тела, симметричных органов: руки (правая, левая), ноги, уши, и 

т.д., а также выделять и называть одним словом стороны в одежде (левая, правая, верхняя, нижняя), например, карманы (левый, правый), 

шуба (передняя и задняя части) и т.д. 

Затрудняются в выделении правой и левой стороны как на собственном теле, так и по отношению от предмета. 

В зависимости от характера и степени зрительных патологий надо рассматривать трудности зрительной ориентации и специфику 

различных отклонений в развитии ребенка. Даже при одной и той же остроте зрения, но при различных клинических формах нарушения 

и аномалиях развития органа зрения, возможности ребенка к зрительному восприятию и развитию других высших форм познавательной 

деятельности различны. 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном так же, как и у нормально видящих. Однако динамика ее 

развития, овладение чувственной ее стороной, смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. 

Наблюдаются специфические особенности формирования речи, проявляющиеся в нарушении словарно-семантической стороны 

речи, в формализме употребления значительного количества слов с их конкретными чувственными характеристиками. 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, не 

имеют четкого образа движения губ во время разговора, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом анализе слова и его 

произношении. 



Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают рассказы детей информативно бедными, им 

трудно строить последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 

Устная речь детей с нарушением зрения часто бывает, сбивчива, отрывочна, непоследовательна. К трудностям развития речи 

детей со зрительной патологией относятся особенности усвоения и использования неязыковых средств общения - мимики, жеста, 

интонации, являющихся неотъемлемым компонентом устной речи. Не воспринимая совсем или плохо воспринимая зрительно большое 

количество мимических движений и жестов, придающих одним и тем же высказываниям самые различные оттенки и значения и не 

пользуясь в своей речи этими средствами, слабовидящие дети существенно обедняют свою речь, она становится маловыразительной. У 

этих детей наблюдается снижение внешнего проявления эмоций и ситуативных выразительных движений, что оказывает влияние на 

интонационное оформление речи, ее бедность и монотонность. 

Дети с нарушением зрения 4-5 лет имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей 

рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают 

роли осязания как средства замещения недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети 

не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, как это происходит у 

нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активности, мышцы рук детей с нарушением зрения, оказываются вялыми 

или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается 

на формировании предметно-практической деятельности детей средней группы. 

 

Старшая компенсирующая группа (5-6 лет) 

Дети в старшей группе затрудняются зрительно обследовать и анализировать, а также классифицировать предметы по их основным 

признакам, а также зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение). 

Испытывают трудности в узнавании основных оттенков цвета, насыщенности, контрастности цветов, определении оттенков от 

светлого до темных. 

Плохо узнают цвет реальных предметов в растительном и животном мире. Испытывают трудности в создании цветных панно, 

картин по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и 

одноцветных изображений. 

Затрудняются в определение цвета движущихся объектов: «Едет зелёная машина» и т.д. 

Затрудняются в умении отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объёмные фигуры 

(шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Не используют их формы как эталона для анализа основной формы реальных предметов. 

Затрудняются проводить зрительный анализ формы и величины предметов, отбирать предметы по возрастающей и убывающей 

величине. Плохо выделяют и словесно обозначают величину реальных предметов (шкаф выше стола). 

Имеют трудности в расположении на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей, возрастающей величине. 

Отмечаются грубые ошибки при рассматривании картины: плохо видят расположение предметов на картине, затрудняются в 

определении предметов расположенных ближе, дальше. Дети старшей группы не понимают заслонённость одного объекта другим при 



изображении и в действительности. 

Испытывают затруднения в умении видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в 

реальной обстановке. «Что стоит за столом?» 

Отмечаются    ограниченные    возможности    к    осмысленному зрительному наблюдению предметов окружающей 

действительности, поиску, анализу воспринимаемых объектов. Не умеют выражать в слове признаки, связи, зависимости в окружающем 

мире. Затрудняются описывать предметы и находить их по описанию, оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, 

а также отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязание и обоняние. 

У детей старшей группы с нарушением зрения на шестом году жизни отмечается низкая сформированность пространственных 

представлений и практической ориентировки в пространстве всего помещения детского сада и на участке. Затрудняются описывать 

пространственные положения различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, 

доска). 

Испытывают трудности при изображении простейших путей следования на рисунке и при словесном описании (размещение 

игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). 

Отмечаются трудности при наблюдении за движением своего тела и товарищей в зеркале, а также при сличении действительного 

расположения предметов в пространстве и расположении их в зеркале. 

Затрудняются понимать словесные указания и задания на пространственную ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по 

отношению к другим объектам или людям, так же не могут пользоваться мерками отсчёта (например, третий от меня и второй от моего 

соседа). 

Дети с тяжелым нарушением зрения в старшей группе с трудом различают шум ветра, дождя, вьюги, движения воздуха при 

открытом окне. Затрудняются выделять и словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов окружающего мира, 

моделировать пространственные отношения. 

Испытывают трудности при анализе сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, 

квадрат, прямоугольник и т.д.) для анализа строения формы предметов, например: «У зайца туловище похоже на овал, голова круглая, 

лапы и уши – узкие овалы». 

 

Подготовительная компенсирующая к школе группа (6-8 лет) 

Дети с нарушениями зрения 6-8 лет быстро зрительно утомляются, у них практически отсутствует планомерное обследование 

предметов, как зрением, так и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная активность. Видение предметов затруднено, дети 

с патологией зрения испытывают сложности опознания мелких предметов, объектов, расположенных на близком, дальнем расстоянии 

(в зависимости от диагноза), они расплывчаты. 

У воспитанников с нарушениями зрения 6-8 лет слабо развиты зрительные функции различения, локализации, фиксации, 

прослеживания. Нарушение функций зрения затрудняет или ограничивает возможности зрительного восприятия. У таких детей отстаёт, 

от нормально видящих, скорость, точность, полнота восприятия. Оно неточно, фрагментарно, схематично, узко и не всегда правильно. 

Что характеризуется неподготовленностью ребёнка к аналитико - синтетической деятельности, особенно при отсутствии яркости, 

подвижности объекта. 

Зрительные представления о предметном мире снижены, нежели у воспитанников с нормальным зрением. Воспитанникам с 

патологией зрения требуется больше времени на выполнение задания, они не уверены и не самостоятельны. Часто им нужна 



словесная, практическая помощь педагога. 

У детей с нарушениями зрения 6-8 лет восприятие сенсорных эталонов ниже возрастной нормы. Опознание основных свойств 

предметов (форма, цвет, материал из которого состоит предмет, удалённость) затруднено. 

Форма. При соотнесении форм предметов с геометрическими эталонами, воспитанники с нарушением зрения, задание выполняют 

медленно, долго присматриваются к фигурам, пользуются самым непродуктивным способом проб и ошибок. Чаще всего 

сосредотачивают своё внимание на предмете, и отмечают форму части предмета (ручка у шкафа – круглая, туловище у рыбки – круглое), 

а не всего предмета в целом. Дети с нормальным зрением чётко определяют форму предмета и правильно соотносят её с 

геометрическими эталонами. При выявлении геометрической формы в предметах у детей с нормальным зрением трудностей не 

возникает, тогда как дети с нарушенным зрением путают предметы треугольной, прямоугольной; овальной и круглой форм. Некоторые 

дети с патологией зрения ещё и в этом возрасте затрудняются в восприятии цвета: синий – узнают, как чёрный, тёмно зеленый – как 

чёрный. Для них трудно воспринимаются желтые цвета на белом фоне. Рекомендуется использовать разные фоны: белый, чёрный, 

зелёный, жёлтый, оранжевый. Затрудняются дети с нарушением зрения в выделении цвета в окружающей среде. Тогда как дети с 

нормальным зрением быстро находят предмет с заданным цветом, описывают предмет без образца. 

При работе с величинами дети с патологией зрения затрудняются в соотнесении предметов по величине в окружающей 

обстановке из – за слабо развитого глазомера на фоне патологии зрения. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев кистей 

рук. Дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства 

замещения недостаточности зрительной информации. Взяв предмет в руки, они как бы замирают, не обследуют его, пальцы напряжены 

или, наоборот, вялы. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть 

различными предметно-практическими действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной 

активности мышцы рук детей с нарушением зрения оказываются вялыми или слишком напряжёнными. Всё это сдерживает развитие 

тактильной чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно – практической деятельности 

воспитанников. У воспитанников с нарушениями зрения слабо развита ведущая рука. Это проявляется в раскрашивании, рисовании 

через кальку, по клеточкам. Если геометрическую фигуру ребёнок может нарисовать, предметную фигуру (лист, собачку, 

медвежонка) не рисует, затрудняясь в понимании симметричности предмета, анализе направлений линий, их длины соответственно 

количеству занимаемых клеток. При раскрашивании рисунков у детей просматривается отсутствие свободных размахов по форме 

предмета, рука напряжена, замечается выход за пределы контура, отсутствует лёгкость при передаче оттенков. 

Дети с патологией зрения испытывают трудности в составлении из нескольких трафаретов целых, симметричных предметов, 

объектов. На глаз рисовать детям с нарушением зрения ещё не удаётся из – за плохо развитого глазомера, обусловленного нарушением 

зрения. Что затрудняет понимание строения тела животного, птиц, человека, а затем и получить полноценное пропорциональное 

изображение. 

Чувственный опыт ребёнка обеднён. Вызывает затруднение определение материала, из которого сделан предмет. Дети сами 

просят предмет, тогда как детям с нормальным зрением потрогать предмет предлагает педагог. 

В обследовании натуральных предметов, моделей, муляжей, рельефных рисунков, силуэтов у детей отмечается отсутствие 

взаимосвязей «руки и глаза». Прослеживается разрыв связей между ребёнком и окружающей действительностью,  предметами, 

находящимися в удалённости. 

В связи с ограниченными зрительными возможностями у воспитанников затруднена ориентировка в пространстве. У детей 



возникают трудности при ориентировке в частях тела, тогда как у нормально видящих затруднений не бывает. Они редко употребляют 

в речи слова, обозначающие пространственные признаки по сравнению с нормально видящими сверстниками. 

Детям трудно ориентироваться в микро - макропространстве, так как у них ограничены зрительные возможности. Затрудняются 

при рисовании пространственных положений предметов на плоскости. Например, называют местоположение предметов на столе, но 

создать на своём фланелеграфе из вырезанных изображений ту же картину затрудняются. Зарисовать расположение игрушек не могут. 

Испытывают, дети с ограниченным зрением, трудности в схематическом изображении при рисовании. Для них характерна 

неуверенность в своих действиях, трудности в словесном обозначении. В силу зрительных нарушений не используют всей поверхности 

листа, рисуют неточно правом или левом нижнем, или верхнем углу, они смещают схему к середине. 

Затрудняются в пользовании ластиком для снятия ненужных линий в рисунке. Если стирают, то почти весь рисунок. 

При анализе, без напоминания педагога, дети не обращают внимание на схожесть их изображения с реальным изображением. 

Наблюдаются трудности формирования зрительно-двигательных взаимосвязей, обеспечивающих успех овладения 

изобразительными навыками. Контроль за графическими движениями в условиях слабовидения со стороны зрения снижен, что 

отрицательно сказывается на точности, скорости, пластичности движения руки во время рисования. В связи с этим страдает качество 

рисунка. На фоне этого у детей с нарушением зрения наблюдается снижение интереса к рисованию. 

При восприятии сюжетной картины называют предметы, расположенные вдалеке: небо облака, дерево. Не обращают внимания 

на предметы переднего плана, что характерно для большинства детей с нарушением зрения за счёт неумения сосредотачивать внимание 

на объекте и за счёт нарушений прослеживающих функций глаза. Воспринимая картину фрагментарно за счёт низкой остроты зрения и 

общего состояния здоровья, они называют предметы вразброс, зачастую выдавая часть предмета как отдельный предмет. 

Развитие речи у детей с нарушение зрения происходит в основном так же, как и у нормально видящих. Но динамика её развития, 

овладение чувственной её стороной, смысловой её наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько сложнее. 

Замедленность формирования речи проявляется из-за недостаточности активного взаимодействия детей, имеющих патологию 

зрения, с окружающими людьми, а также не достаточной осведомленностью предметно – практического опыта детей. Особенностью 

является нарушение словарно семантической стороны речи, несоответствие между словом и образом, формализм употребления слов, 

узость понятий связано с одним знакомым ребёнку предметом, или, наоборот слишком общим, отвлечённым от конкретных признаков, 

свойств предметов и явлений окружающей жизни. Речь у детей с патологией зрения часто бывает отрывочна, непоследовательна, 

сбивчива и бледна в описании явлений. Они не всегда планируют свои высказывания. Часто не понимают, редко используют неязыковые 

средства общения – мимику, жест, интонацию, что обедняет речь детей с нарушением зрения. 

Отставание в овладении описанием, как определённым типом речи, обусловлено ограниченным запасом представлений об 

окружающих предметах у этих дошкольников. 

Конструктивные навыки детей с нарушениями зрения, снижены. Затруднено чтение схем, рисунков построек в силу 

нарушенного зрения. 

 

2.5 Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 



Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

2.5.1 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушением зрения. 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушением зрения, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

(соответствуют п. 10.4.2.7. ФАОПДО стр.37 - 38) 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma- 

doshkolnogo/ii/10/10.4 - text=10.4.2.7 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с нарушением зрения (соответствуют п. 

10.4.2.8. ФАОП ДО стр.38 - 40) 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma- 

doshkolnogo/ii/10/10.4 – text 10.4.2.8 
 

2.5.2 Условиями реализации Программы являются: 

-соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за 

счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий в коммуникативной. Познавательной и 

регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический консилиум Организации 

вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 

содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному плану. 

 
2.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"2, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4%20-%20text%3D10.4.2.7
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4%20-%20text%3D10.4.2.7
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4%20–%20text%2010.4.2.8
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4%20–%20text%2010.4.2.8


требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 

ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) индивидуальные карты развития ребенка с ОВЗ; 

 

 
 

2.7 Педагогическая диагностика 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

Педагогическая диагностика проводится три раза в год (в сентябре, декабре и мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. 

Форма проведения педагогической диагностики - наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольной 

образовательной организации, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, но и являются 

исходным ориентиром для построения образовательной работы с детьми в следующей возрастной период. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является использование только тех методов, применение 



которых позволяет получать необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, 

избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

 Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг 

на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемом. 

2.7.1 Этапы проведения педагогической диагностики 

 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы 

активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической 

деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем 

диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие 

управленческих решений. В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития 

конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с 

описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 



активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых 

объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо обозначить время и длительность диагностики, а 

также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, 

почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся 

в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны 

избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открытьперед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Формализованные методы: опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком 

виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Мало формализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные 

сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 



побочных факторов на результаты диагностики. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола 

используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям: Мониторинг в детском саду: Учебно- 

методическое пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». В ходе педагогической 

диагностики заполняется итоговый протокол (таблица 1). По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей. 

Итоговый протокол 
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Ф. И. ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 
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эстетическое 

развитие 

начало 
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конец 

года 
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конец 

года 
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1            

2            

Диагностика промежуточных результатов формирования социально-нормативных возрастных характеристик 
 

Воспитатели (Ф. И. О.)  

 

  
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
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ми навыками 

 

 

 

 
Любозна- 

тельный, 

активный 

 

 

 

 
Эмоциональн 

о 

отзывчивый 

 

 
Овладевший 

средствами 

общения 

и способами 

взаимодействи 

я со взрос- 

лыми и 

сверстниками 

Способный 

к волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам 

в разных 

видах 

деятельности 

 

Способный 

решать 

интеллектуаль 

ные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

 

 
Имеющий 

первичные 

представлени 

я о себе, 

о природном 

и социальном 

мире 
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года 
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Индивидуальные карты развития 

Оценка становления развития личности возрастных характеристик ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами 

карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных 

при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития возрастных характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 

они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных 



задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. 

При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений. Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, которые выделены 

в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей 

и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик 

конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые 

в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или 

с его помощью. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность 

для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно 

оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития возрастных характеристик позволит оценить 

динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной 

динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей) 

Динамика развития ребенка (результаты общей диагностики) 
 

 
 

 

Образовательные области 

Младшая группа 

Учебный год 
20 - 20   

Средняя группа 

Учебный год 

20 - 20   

Старшая группа 

Учебный год 

20 - 20   

Подготовительная группа 

Учебный год 
20 - 20 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

1.Физическое развитие         

2.Познавательное развитие         

3.Художественно-эстетическое 
развитие 

        



4.Речевое развитие         

5.Социально-коммуникативное 

развитие 

        

Общий уровень развития         

По результатам диагностики составляется индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка в целях построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 
 

 
Диагностическая программа 

учителя- дефектолога 
Направление КРР Форма Содержание 



1. Понимание речи и речевая 

коммуникация: 

«Найди отличие в словах», «Объясни 

действия», «Подбери слово», 

«Объясни». 

2. Выявление состояния 

фонематического слуха: 

игра «Эхо», «Повтори», «Будь 

внимательным», «Угадай, сколько 

звуков». 

3. Словарь: 

«Угадай, что это?», «Кто что делает?», 

«Подбери слово», «Скажи наоборот», 

«Подбери ряд слов». 

4. Состояние слоговой структуры 

слова: 

«Повтори за мной». 

5. Связная речь: 

«Расскажи сказку», «Перескажи», 

«Составь рассказ по картинке». 

6. Выявление состояния 

грамматической стороны речи: 

«Прятки», «Посчитай», «Назови 

правильно», «Назови». 

7. Звукопроизношение: 

«Назови правильно», «Повтори 

предложение». 
8. Артикуляционный аппарат. 

1. Развитие общей и мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие моторики речевого 

аппарата. 

3. Развитие речевого дыхания. 

4. Формирование правильного 

звукопроизношения. 

5. Развитие фонематического 

слуха и формирование навыков 

звукового анализа. 

6. Развитие и совершенствование 

лексико-грамматической 

стороны речи. 

7. Развитие навыков чтения и 

письма. 

фронтальные занятия; 

подгрупповые занятия; 

индивидуальные занятия; 

интегрированные занятия; 

экскурсии; 

инсценировки и 

драматизации; 

конкурсы и тематические 

викторины; 

совместная и свободная 

деятельность детей. 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, 

дыхательная гимнастика, 

зрительная гимнастика, 

дидактические игры, 

упражнения, 

пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, чист 

оговорки, логопедическое 

лото, предметно- 

сюжетные картинки, 

графические диктанты, 

подвижные игры. 

Игры-соревнования, 

Художественная 

литература. 

Диагностическая программа 
педагога - психолога 

Направления 

КРР 

Форма Содержание 

Психологические 
качества 

Методики 

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ- 

синтез» 

«Интуитивный 

визуальный анализ- 
синтез» 

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Игры и упражнения направленные на 

распределение предметов по группам по 

основному и дополнительному признаку- 

«Назови предметы одним словом», 

«Четвертый лишний», «Найди пару». 

Игры и упражнения на мысленное 



Понятийное 

логическое 

мышление 

«Речевые аналогии» 

«Визуальные 

аналогии» 

Понятийное 

логическое 

мышление 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

установление сходства и различия, умение 

делать выводы – «Сравни картинки», 

«Дорисуй, чтобы все предметы стали 

одинаковыми», «Кто что ест», «Аналогии». 

Игры и упражнения на установление связей 

между предметами и явлениями – 

логические квадраты, схемы, лабиринты, 

систематизация. 

Игры и упражнения направленные на 

умение воспринимать и анализировать 

пространственные связи между предметами 

– лабиринты, пазлы, конструкторы, 

геометрическая мозаика. 

Понятийное 

Речевое 

мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ- 

синтез» 

«Речевые 

классификации» 
«Речевые аналогии» 

Понятийное 

речевое 

мышление 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Понятийное 

образное 

мышление 

«Интуитивный 

визуальный анализ- 

синтез» 

«Визуальные 

классификации» 

«Визуальные 

аналогии» 

Понятийное 

образное 

мышление 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Визуальное 

мышление 

Тест Равена Визуальное 

мышление 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Абстрактное 

мышление 

«Абстрактное 
мышление» 

Абстрактное 
мышление 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Скорость 

переработки 

информации. 

Внимательность 

Тест Тулуз- Пьерона Внимание Индивидуальная 

Подгрупповая 

Игры и упражнения направленные на 

развитие концентрации и устойчивости 

внимания – лабиринты, переплетенные 

линии, корректурная проба, таблицы 
Шульте. 

    Игры и упражнения на развитие 

распределения внимания – 

«Шифровальщик», «Расставь знаки», 

«Найди такой же фрагмент», аппликации, 

пазлы, Тангран. 

Игры и упражнения на увеличение объема 

внимания – рисование по памяти, рисование 

по представлению, «Мешок», «Что 

изменилось». 

Игры и упражнения на развитие 

переключение внимания – «Кольца», 

«Найди и вычеркни», «Слушай и хлопай», 

цифровые таблицы. 



Кратковременная 

зрительная и 

слуховая память 

«Кратковременная 

зрительная память» 

Кратковременная 

зрительная и 

слуховая память 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Игры и упражнения для развития 

способности к воссозданию мысленных 

образов- рисование по представлению, 

ассоциации, описание предмета без 

называния. 

Игры и упражнения для развития 

зрительной памяти- «Запомни и нарисуй», 

аппликации, выкладывание узоров из 

палочек или геометрических фигур, «Что 

изменилось», «Разложи по памяти». 

Использование игр и упражнений для 

развития слуховой памяти – «Эхо», 

«Ассоциации», «Выполни действия», 

заучивание стихотворений, пересказ текста. 

Игры и упражнения для развития 

двигательной, тактильной и эмоциональной 

памяти- «Пиктограммы», подвижные игры и 

танцевальные движения, пластические 
этюды. 

Речевое развитие «Речевые антонимы» 

«Речевые 

классификации» 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

Упражнения для слухового восприятия и 

обогащение речевого опыта. 

Чтение 

 «Произвольное 

владение речью 

(исправление, 

восстановление, 

завершение 

предложений)» 

  Игры на установление связей и отношений с 

использованием речевых высказываний. 

Методичное подробное проговаривание 

всего, что делают, объяснение. 

Придумывание вопросов и ответов на них. 

Упражнения для развития вербального 

мышления. 

Игры для развития произвольной 

логической памяти. 

Прямая работа с памятью, посредством 

заучивания стихов, слов, фраз пользы не 

приносит. 

Расширение общей осведомленности 

Разъяснении значений слов, обучении 

правильному их употреблению и 

грамотному построению предложений 



Зрительно- 

моторная 

координация. 

   Игры и упражнения направленные на 

развитие сенсорных эталонов – «Найди 

квадрат», «Залатай коврик», «Дорисуй 

бусы», «Найди пару». 

Игры и упражнения направленные на 

развитие целостности восприятия- 

«Дорисуй недостающую деталь», «На что 

это похоже», «Какие фигуры спрятались». 

Игры и упражнения направленные на 

установление связей между пространством, 

временем, количеством – «Времена года», 

графический диктант, составление узоров и 

фигур, составление бус, поделки из бумаги, 

построение ряда последовательности. 

Использование пальчиковой гимнастики. 

Работа с пластилином, аппликация, поделки 

из бумаги, изготовление бус. 

Использование мозаики, собирание пазлов, 
«Тангран». 

    Использование прописей, шаблонов, 

раскрасок. 

Срисовывание, дорисовывание, обводка по 

контуру, штриховка. 

Тревожность Тест «Тэммл-Дорки- 

Амен» 

Коррекция 

эмоционально- 

личностного 

развития 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная игровая терапия- 

подвижные, познавательные игры. 

Сказкотерапия: чтение, проигрывание 

психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с ребенком. 

Психогимнастика. 

Арт-терапия – работа с красками, 

пластилином, 

Релаксационные упражнения – нервно- 

мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных 

образов. 
 

 

 
 



Диагностическая программа учителя- 

логопеда 

 

Направление КРР 

 

Форма 

 

Содержание 

1. Понимание речи и речевая коммуникация: 1. Развитие общей и мелкой фронтальные занятия; Артикуляционная 

«Найди отличие в словах», «Объясни моторики рук. подгрупповые занятия; гимнастика, 

действия», «Подбери слово», «Объясни». 2. Развитие моторики индивидуальные пальчиковая гимнастика, 

2. Выявление состояния фонематического речевого аппарата. занятия; дыхательная гимнастика, 

слуха: 3. Развитие речевого интегрированные зрительная гимнастика, 

игра «Эхо», «Повтори», «Будь дыхания. занятия; дидактические игры, 

внимательным», «Угадай, сколько звуков». 4. Формирование экскурсии; упражнения, 

3. Словарь: правильного инсценировки и пословицы, поговорки, 

«Угадай, что это?», «Кто что делает?», звукопроизношения. драматизации; загадки, считалки, 

«Подбери слово», «Скажи наоборот», 5. Развитие конкурсы и чистоговорки, 

«Подбери ряд слов». фонематического слуха и тематические логопедическое лото, 

4. Состояние слоговой структуры слова: формирование навыков викторины; предметно-сюжетные 

«Повтори за мной». звукового анализа. совместная и свободная картинки, 

5. Связная речь:  деятельность детей. графические диктанты, 

«Расскажи сказку», «Перескажи», «Составь 

рассказ по картинке». 

6. Выявление состояния грамматической 

стороны речи: 

«Прятки», «Посчитай», «Назови правильно», 

«Назови». 

7. Звукопроизношение: 

«Назови правильно», «Повтори предложение». 
8. Артикуляционный аппарат. 

6. Развитие и 

совершенствование 

лексико-грамматической 

стороны речи. 

7. Развитие навыков чтения 

и письма. 

 подвижные игры. 

Игры-соревнования, 

Художественная литература. 

 

 

2.9 Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования 

для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогических 

работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на 



уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Оценка качества дошкольного образования осуществляется по индикаторам и критериям МКДО. 
 

III. Содержательный раздел 
 

3. Пояснительная записка 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, 

в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития, обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию АОП ДО, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. В группах компенсирующей 

направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
 



.1. Содержание образовательной деятельности детей с ОВЗ по пяти образовательным областям. 
. 
 
 

 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

Социально – коммуникативное развитие 



 
Коррекционные задачи 

Соответствует п.27.5 ФОАП ДЛ стр.212-222 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma- 

doshkolnogo/iii/27/27.5/ 
Задачи по возрастам 

2-3г 3-4г 4-5лет 5-6лет 6-8 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей Закреплять навыки Способствовать Воспитывать дружеские Воспитывать 

опыт поведения в организованного формированию взаимоотношения между дружеские 

среде сверстников, поведения в детском саду, личностного отношения детьми; привычку сообща взаимоотношения 

воспитывать чувство дома, на улице. ребенка к соблюдению (и играть, трудиться, между детьми, 

симпатии к ним. Продолжать формировать нарушению) моральных заниматься; стремление развивать умение 

Способствовать элементарные норм: взаимопомощи, радовать старших самостоятельно 

накоплению опыта представления о том, что сочувствия обиженному и хорошими поступками; объединяться для 

доброжелательных хорошо и что плохо. несогласия с действиями умение самостоятельно совместной игры и 

взаимоотношений со Обеспечивать условия для обидчика; одобрения находить общие труда, заниматься 

сверстниками, нравственного воспитания действий того, кто интересные занятия. самостоятельно 

воспитывать детей. Поощрять попытки поступил справедливо, Воспитывать уважительное выбранным делом, 

эмоциональную пожалеть сверстника, уступил по просьбе отношение к окружающим. договариваться, 

отзывчивость обнять его, помочь. сверстника (разделил Учить заботиться о помогать друг другу. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/27.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/27.5/


(обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, поощрять 

умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, жадности; 

развивать умение 

играть не ссорясь, 

помогать друг другу и 

вместе радоваться 

успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого 

обращения: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться с 

просьбой спокойно, 

употребляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

Формировать умение 

спокойно вести себя в 

помещении и на 

улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь к 
родителям и близким 

Создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

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 

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. 

Развивать воображение, 

инициативу, творчество в 

совместной деятельности 

со сверстниками (в парах, 

минигруппах). 

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать 

к использованию в речи 
фольклора (пословицы, 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированност 

ь, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к малышам, пожилым 

людям; учить 

помогать им. 

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. 

Развивать 

воображение, 
людям.   поговорки, потешки и др.). инициативу, 

Приучать детей не Показать значение родного творчество в 



перебивать языка в формировании совместной 

говорящего взрослого, основ нравственности. деятельности со 

формировать умение  сверстниками (в 

подождать, если  парах, минигруппах). 

взрослый занят.  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. Образ Я. Образ Я. Образ Я. Образ Я. 

Постепенно Постепенно Формировать Расширять представления Развивать 

формировать образ Я. формировать образ Я. представления о росте и ребенка об изменении представление о 

Сообщать детям Сообщать детям развитии ребенка, его позиции в связи с временной 

разнообразные, разнообразные, прошлом, настоящем и взрослением перспективе личности, 

касающиеся касающиеся будущем («я был (ответственность за об изменении позиции 

непосредственно их непосредственно их маленьким, я расту, я буду младших, уважение и человека с возрастом 

сведения (ты мальчик, сведения (ты мальчик, у взрослым»). Формировать помощь старшим, в том (ребенок посещает 

у тебя серые глаза, ты тебя серые глаза, ты первичные представления числе пожилым людям и т. детский сад, 

любишь играть и т.п.), любишь играть и т.п.), в детей об их правах (на д.). школьник учится, 

в том числе сведения о том числе сведения о игру, доброжелательное Через символические и взрослый работает, 

прошлом (не умел прошлом (не умел отношение, новые знания образные средства пожилой человек 

ходить, говорить; ел из ходить, говорить; ел из и др.) и обязанностях в углублять представления передает свой опыт 

бутылочки) и о бутылочки) и о группе детского сада, ребенка о себе в прошлом, другим поколениям). 



происшедших с ними 

изменениях (сейчас 

умеешь правильно 

вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья. Беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с ребенком и 

пр.). 

Детский сад. 

Формировать у детей 

положительное 

отношение к детскому 

саду. 

Обращать их внимание 

на красоту и удобство 

оформления групповой 

комнаты, раздевалки 

(светлые стены, 

красивые занавески, 

удобная мебель, 

новые игрушки, в 

книжном уголке 

аккуратно расставлены 

книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с 

оборудованием и 

оформлением участка 

для игр и занятий, 

подчеркивая его 

красоту, удобство, 
веселую, 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести 

себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. 

Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и 

пр.). 

Детский сад. 

Формировать у детей 

положительное 

отношение к детскому 

саду. 

Обращать их внимание 

на красоту и удобство 

оформления групповой 

комнаты, раздевалки 

(светлые стены, 

красивые занавески, 

удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном 

уголке аккуратно 

расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с 

оборудованием и 

оформлением участка 

для игр 

и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную 

окраску строений. 
Обращать внимание 

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.). 

Познакомить детей с 

деньгами, возможностям 

их использования 

Детский сад. 

Продолжать знакомить 
детей с детским садом и 
его сотрудниками. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться 

в помещениях детского 
сада. 

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. 

Расширять представления 

об элементах экономики 

(деньги, бюджет семьи,). 

Детский сад. 

Продолжать формировать 

интерес к ближайшей 

окружающей 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 

Углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, настоящем 

и будущем. 

Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, 

продолжать развивать 

в мальчиках и 

девочках качества, 

свойственные их полу. 

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. 

Расширять 

представления об 

элементах экономики 

(деньги, их история, 

значение для 
общества, бюджет 



разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание 

детей на различные 

растения, на их 

разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в 

жизнь группы, 

воспитывать 

стремление 

поддерживать чистоту 

и порядок в группе, 

формировать бережное 

отношение к 

игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. 

Формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам детского 

сада (музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра, 

заведующая, старший 

воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их 
имена и отчества. 

детей на различные 

растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать 

стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, 

формировать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и 

пр. 

Формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать 

уважительное отношение 

к сотрудникам детского 

сада (музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра, 

заведующая, старший 

воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Родная страна. 

Формировать интерес к 

малой родине и 

первичные 

представления о ней: 
напоминать детям 

Закреплять навыки 

бережного отношения к 

вещам, 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 

посредством 

художественной 

литературы и фольклора; 

рассказывать детям о 

самых красивых местах 

родного города (поселка), 

его 
достопримечательностях и 

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 

семьи, разные уровни 

обеспеченности 

людей, необходимость 

помощи менее 

обеспеченным людям, 

благотворительность). 

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 



 название города 

(поселка), в котором они 

живут; побуждать 

рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения о семье, о 

крае. 

традициях. Дать детям 

доступные их пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. Рассказывать 

о Российской армии, о 

воинах, 

(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. 

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. 

Углублять и уточнять 

представления о родном 

крае и городе через 

организацию экскурсий 

(виртуальных) в музеи, 

театры, памятные места, а 
так же через чтение 

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 и др.). 

Родная страна. 

Расширять 
представления о 
родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечательност 

ями региона, в 

котором живут дети. 

Продолжать развивать 

интерес к своей 

стране и краю через 

чтение 

художественной 
литературы и 



   художественной литературы 

и фольклора. Познакомить с 

флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной 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. 

Рассказывать о том, как 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о 

детстве ребят в других 

странах, о правах детей в 

мире. 

фольклора. 

Нa основе расширения 

знаний об 

окружающем 

воспитывать 

патриотические 

интернациональные 

чувства, любовь к 

Родине. Углублять и 

уточнять 

представления о 

Родине — России, о 

родном крае и городе 

через организацию 

экскурсий 

(виртуальных) в 

музеи, театры, 

памятные места, 

участие в 

традиционных 

праздниках. 

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.). 

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.). 
Самостоятельность, самообслуживание, трудовое воспитание 

Культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Формировать 

привычку 

(сначала под 

контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) 

мыть руки по мере 

загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать 

Культурно- 

гигиенические навыки. 

Совершенствовать 

культурно- 

гигиенические навыки, 

формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания. 
Приучать детей следить 
за своим внешним 

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 

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 

Культурно- 

гигиенические 

навыки. Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, 

правильно чистить 
зубы, полоскать рот 



лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить 

себя в порядок; 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение 

во время еды 

правильно держать 

ложку. 

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться 

и раздеваться в 

определенном 

порядке; при 

небольшой помощи 

взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать 

пуговицы спереди, 

застежки на липучках); 

в определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую 

одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно- 

полезный труд. 

Привлекать детей к 

выполнению 

простейших 
трудовых действий: 

видом; учить правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; 

насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой 

и 

носовым платком. 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

умение правильно 

пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и т. 

п.). 

Воспитывать навыки 

опрятности, умение 

замечать непорядок в 
одежде и устранять его 

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 

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 

после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения 

детей аккуратно 

пользоваться 

столовыми 

приборами; правильно 

вести себя за столом; 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

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 



совместно с взрослым 

и под его контролем 

расставлять хлебницы 

(без хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать ложки и 

пр. Приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате, по 

окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Поощрять интерес 

детей к деятельности 

взрослых. 

Обращать внимание на 

то, что и как делает 

взрослый (как 

ухаживает за 

растениями (поливает) 

и животными 

(кормит); как дворник 

подметает двор, 

убирает снег; как 

столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он 

выполняет те или иные 

действия. Учить 

узнавать и называть 

некоторые трудовые 

действия (помощник 

воспитателя моет 

посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный 

труд. 

Формировать желание 

участвовать в посильном 

труде, умение 

преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать 

детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года 

начинать формировать у 

детей умения, 

необходимые при 

дежурстве по столовой 

(помогать накрывать 

стол к обеду: 

раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 

Труд в природе. 

Воспитывать желание 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный 

труд. 

Воспитывать у детей 

положительное 

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: 

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. 

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. 

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. 



 участвовать в уходе за 

растениями и 

животными в уголке 

природы и на участке: с 

помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные 

растения, растения на 

грядках, сажать лук, 

собирать овощи, 

расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им 

профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий. Побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, воспитывать 
бережное отношение к 

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 

и животными; поливать 

растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в 

кормушки (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 

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 

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 



 результатам их труда. 

Знакомить с театром 

через мини-спектакли и 

представления, а также 

через игры- 

драматизации по 

произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами 

городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская 

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. 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, 

почтальон, продавец, врач 

и т. д.); расширять и 

обогащать представления 

о трудовых действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда. 

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 

рассматриванию 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. 
Рассказывать детям о 
профессиях воспитателя, 

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 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, 



   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) 

рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

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). 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на 

производстве. 

Развивать интерес к 

различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и месту их 

работы. 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. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение 

в природе. Знакомить 

с элементарными 

правилами 

безопасного поведения 

в природе (не 

подходить к 

незнакомым 

животным, 

не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и 

пр.). 

Безопасность на 

дорогах. Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 
Знакомить с 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не 

рвать без надобности 

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на 

дорогах. 

Расширять ориентировку 

в окружающем 

пространстве. Знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать 

значение зеленого, 

желтого и красного 
сигналов светофора. 

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. 

Формировать понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», 

«лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать 

наблюдательность, умение 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

основы экологической 

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, 

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. 
Безопасность на 



предметным 

миром и правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами. 

Знакомить с 

понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой (воду 

не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

Подготовка детей к 

стрессовым ситуациям 

(например: поход к 

врачу). 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с 

источниками опасности 

дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении (осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась за 

перила; открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение 

соблюдать правила в 

играх с мелкими 

предметами (не 

засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в 

рот). 

Развивать умение 

обращаться за помощью 

к взрослым. 
Развивать 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 

тротуар), о движении транс- 

порта, 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 

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 



 соблюдать правила 

безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 

Подготовка детей к 

стрессовым ситуациям ( 

например: поход к 

врачу). 

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. 

Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

Рассказывать детям о 

работе пожарных, 

причинах возникновения 

пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Учить детей находить 

повод для радости. 

Подготовка детей к 

стрессовым ситуациям 

(например: поход к врачу, 

что делать если 
потерялся). 

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». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Учить детей находить повод 

для радости. Подготовка 

детей к стрессовым 

ситуациям (например: поход 

к врачу, что делать если 

потерялся, как справляться 

со своими эмоциями). 

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. 

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», «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. 

Учить детей находить 

повод для радости. 

Подготовка детей к 

стрессовым ситуациям 
(например: поход к 



    врачу, что делать если 

потерялся, как 

справляться со своими 

эмоциями – агрессией, 

страхами, злостью). 

Региональный компонент 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Знать название 

родного города, 

название детского 

сада. 

Формировать навыки 

социального 

поведения в среде 

сверстников, на улице. 

Познакомить с 

национальными 

играми коренных 

народов, вызвать 

ответную 

положительную 

реакцию у детей 

Знать название родного 

города, название 

детского сада. 

Формировать навыки 

социального поведения в 

среде сверстников, на 

улице. 

Познакомить с 

национальными играми 

коренных народов, 

вызвать ответную 

положительную реакцию 

у детей. 

Расширять знания детей о 

достопримечательностях 

родного города, учить 

замечать красоту его улиц, 

воспитывать чувство 

гордости за родной край. 

Знать и владеть 

информацией о родном 

городе (в каком краю 

находится, историю его 

создания), знать названия 3- 

4 улиц города, знать его 

достопримечательности 

(Кукольный театр, Музей 

реки Оби, Храм, Мечеть, 

КСК «Сибиряк», 

Центральная библиотека, 

Памятник первопроходцам, 

и др.). 

Уточнять и расширять 

знания детей о Ханты- 

Мансийском автономном 

округе - Югра. 

Развивать дружеские 

чувства к детям коренных 

народов севера. Знать 

домашний адрес, телефон, 

уметь описать дорогу 

домой, знать значимые 

здания по дороге в детский 

сад (магазины, почта, парк, 

больница и др.) 

Уточнять и расширять 

знания детей о Ханты- 

Мансийском 

автономном округе - 

Югре, городе. 

Формировать 

определенное отноше 

ние ребенка к 

родному краю, 

конкретные яркие 

представления 

активного отношения 

к окружающей 

жизни. 

Развивать искренние 

чувства любви к 

родным местам. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе родного края. 



Интеграция в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1. Способствовать формированию у детей представлений о себе, других людях, их профессиях, 

продуктах их труда; об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; о пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

2. Расширять представления и знания детей об окружающих вещах, осуществлять сенсорное 

воспитание, а также развивать умения выполнять действия по образцу (подражание) и словесной инструкции, 

соблюдать определённую последовательность действий в процессе обучения навыкам самообслуживания. 

3. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. 

Интеграция в 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

1. Способствовать формированию обобщённых представлений дошкольника о своем организме, его 

возможностях. (Педагог подводит ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями 

существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, а приятная музыка, танец поднимают 

настроение). Организация педагогом различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку познать 

внутренний мир чувств и состояний, а также научат анализировать их и управлять ими. 

2. Развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при выполнении действий 

самообслуживания (одевание, умывание), создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

3. Организовать освоение основ гигиенической и двигательной деятельности. 

4. Формировать навыки самообслуживания и выполнения трудовых операций, способствующие 

развитию мелкой моторики, координации движений. 

5. Приучать ребёнка к различным жизненным ситуациям - оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её. 

6. Формировать некоторые доступные возрасту представления об охране здоровья (нельзя есть немытые 

фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть много сладкого и т.д.). 

Интеграция в 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

1.Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

2.Учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками, учить правилам речевого 

этикета в общении с окружающими (приветствие, прощание, выражение благодарности, употребление 

«вежливых» слов и пр.) 

3. Продолжать развивать интерес к своей стране и краю через чтение художественной литературы и 

фольклора. 

4. В процессе деятельности детей по самообслуживанию активизировать речевую деятельность, 

привлекать внимание детей к их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное реагирование 

на просьбы взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог постоянно 

поощряет намерения ребёнка высказаться, уточняет значения уже известных слов-названий объектов трудовой 

деятельности, трудовых действий, знакомит детей с новыми словами и понятиями. 
5. Учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками, учить правилам 



 речевого этикета в общении с окружающими (приветствие, прощание, выражение благодарности, 

употребление «вежливых» слов и пр.) 6. Поощрять детей к использованию в речи обиходной лексики, названий 

посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, 

основных цветов, названий признаков предметов, действий. Важно вырабатывать у детей умение выразить 

свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос. 

7. Учить воспитанников, для которых русский язык не является родным, понимать и выполнять 

просьбы, поручения, используя формы повелительного наклонения глагола. 

Интеграция в 

образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1. Создавать условия для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, особенно когда дети осваивают конструирование по замыслу и по теме. 

2. Создать условия для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках в процессе тематического конструирования (изготовление подарков к 

праздникам). 

3. Развивать чувство сопричастности к жизни детского сада, города, страны, мира через яркие события, 

праздники, в которых он участвует. 

4. В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие обеспечивать через 

формирование представлений об аккуратности, эстетике быта (красиво накрытый стол, порядок в личных 

вещах и т.д.). 

Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться произведениями фольклора 

(потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением культурно- 

гигиенических правил. 

 
Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, воображения, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Коррекционные задачи 

1- Развивать способность к организации собственной практической деятельности. побуждать проявлять интерес к сюжетным 

игрушкам и о игровые действия, поддерживать стремление брать на себя роли. 

2- Формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе подчинения поведения системе правил, 

как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так и подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия; 

3- Развивать навыки взаимодействия с каждым членом детской группы. 

4- Развивать умение выбирать роль, вывести роль на лидерство, развивать партнерство. 



5- Развивать умение классифицировать предметы (посуда, фрукты, овощи…) 

6- Развивать умение узнавать и называть материал, из которого изготовлены предметы. 

7- Развитие сенсомоторики на уточнение, закрепление знаний. Выводим на самостоятельность 

8- Развитие зрительного восприятия при использовании мелких предметов. 

9-Развивать умение взаимодействовать в паре, объединяться для сюжетной игры (3 – 5 человек). 

10- Развивать умение достигать цель в игре. 
11-Развивать умение владеть своим голосом в игре (сила, темп голоса) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Учить детей 

проявлять интерес 

к игровым 

действиям 

сверстников; 

помогать играть 

рядом, не мешать 

друг другу. 

Учить выполнять 

несколько 

действий с одним 

предметом и 

переносить 

знакомые действия 

с одного объекта на 

другой; выполнять 

с помощью 

взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной канвой. 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 
подбирать игрушки 

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать 
возникновению у детей 

игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, 

стихов); 

обогащению игрового опыта 

детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. 

Развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с 

игрушками заместителями 

исполнять роль за себя и за 
игрушку. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продолжать работу по 

развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя 

косвенные методы 

руководства, подводить 

детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с 

воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять 

игровые действия, 

поступать в соответствии 

с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать 

предметы и атрибуты 

для игры. 

Развивать умение 

использовать в сюжетно- 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения детей. 

Формировать желание 

организовывать сюжетно- 

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, 

полученных при 

восприятии окружающего, 

из литературных 

произведений и 

телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать 

тему игры; распределять 

роли, подготавливать 

необходимые условия, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной 

игре: договариваться, 

мириться, уступать, 

Продолжать развивать 

у детей 

самостоятельность в 

организации всех 

видов игр, 

выполнении правил и 

норм поведения. 

Развивать 

инициативу, 

организаторские 

способности. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Продолжать 

учить детей брать на 

себя различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал. 

Побуждать детей по- 

своему обустраивать 

собственную игру, 
самостоятельно 



и атрибуты для 

игры, использовать 

предметы- 

заместители. 

Подводить детей к 

пониманию роли в 

игре. 

Формировать 

начальные навыки 

ролевого 

поведения; учить 

связывать 

сюжетные 

действия с ролью. 

Развивать 

предпосылки 

творчества. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием. 

Приучать к 

совместным играм 

небольшими 

группами. 

Поддерживать 

игры, в которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, 

бег, бросание, 

катание). 

Театрализованны 

е игры. 

Показывать способы ролевого 

поведения, используя 

обучающие игры. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за 

счет использования предметов 

полифункционального 

назначения и увеличения 

количества игрушек. 

Учить детей использовать в 

играх строительный материал 

(кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, 

снег, вода); 

разнообразно действовать с 

ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить 

друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры со 
всеми детьми группы. 

ролевой игре постройки 

из строительного 

материала. 

Побуждать детей 

создавать постройки 

Разной конструктивной 

сложности (например, 

гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 

этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей 

договариваться о том, 

что они будут строить, 

распределять между 

собой материал, 

согласовывать действия 

совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать 

умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область 

самостоятельных 

действий детей в выборе 

роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании 

атрибутов; развивать 

социальные отношения 

играющих за счет 

осмысления 
профессиональной 

убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых 

детских игровых 

объединений. Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать в 

игре ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Развивать эмоции, 

возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных 

игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру 

путем расширения состава 

ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых 

действий и поведения в 

соответствии с сюжетом 

игры, увеличения 

количества объединяемых 

сюжетных линий. 

Обсуждать ролевые 

действия детей в игре. 

Способствовать 

обогащению знакомой игры 

новыми решениями 

(участие взрослого, 

изменение атрибутики, 

внесение предметов- 
заместителей или введение 

подбирать и создавать 

недостающие для 

игры предметы 

(билеты 

для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать 

творческому 

использованию в 

играх представлений 

об окружающей 

жизни, впечатлений о 

произведениях 

литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое 

воображение, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников; 

продолжать 

формировать умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать действия 

всех играющих. 

Формировать 

отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 
доброжелательность, 



Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре путем первого 

опыта общения с 

персонажем (кукла 

Катя показывает 

концерт), 

расширения 

контактов со 

взрослым (бабушка 

приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей 

отзываться на 

игры-действия со 

звуками (живой и 

неживой природы), 

подражать 

движениям 

животных и птиц 

под музыку, под 

звучащее слово (в 

произведениях 

малых 

фольклорных 

форм). 

Способствовать 

проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия 

для 

систематического 
восприятия 

Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для ее 

проведения. 

Формировать умение следить 

за развитием действия в играх- 

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание 

действовать с элементами 

костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) атрибутами 

как внешними символами 
роли. 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать 
двигательную 
активность; 

ловкость, быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность детей 

в организации знакомых 

игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

Развивать творческие 

способности детей в 

играх (придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

Театрализованные 

игры. 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес 

детей к 

театрализованной игре 

путем приобретения 

более сложных игровых 

умений и навыков 

(способность 

воспринимать 

художественный образ, 

следить за развитием и 

взаимодействием 
персонажей). Проводить 

новой роли). Создавать 

условия для творческого 

самовыражения; для 

возникновения новых игр и 

их развития. Учить детей 

коллективно возводить 

постройки, необходимые 

для игры, планировать 

предстоящую работу, 

сообща выполнять 

задуманное. 

Учить применять 

конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в играх с 

элементами соревнования. 

Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать 

интерес к театрализованной 

игре путем активного 

вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать 
желание попробовать себя в 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с 

интересами и мнением 

товарищей по игре, 

справедливо решать 

споры. Обсуждать 

ролевые действия в 

игре. 

Подвижные игры. 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию 

подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию физических 

качеств (ловкости, 

быстроты, 

выносливости), 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо 

оценивать результаты 

игры. 

Развивать интерес к 

спортивным 

(бадминтон, 

баскетбол, 
настольный теннис, 



театрализованных 

выступлений 

педагогического 

театра (взрослых). 

Дидактические 

игры. 

Обогащать в играх 

с дидактическим 

материалом 

чувственный опыт 

детей. 

Закреплять знания 

о величине, форме, 

цвете предметов. 

Учить собирать 

пирамидку 

(башенку) из 5-8 

колец разной 

величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической 

мозаики» (круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник); 

составлять целое из 

четырех частей 

(разрезных 

картинок, 

складных кубиков); 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать, 

устанавливать 
тождество и 

Развивать стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты песен, 

сказок. 

Вызывать желание выступать 

перед куклами и 

сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр — 

актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние 

и маленькие шарики 2–3 

цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4– 

6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). Учить 

определять тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)».В 

совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 

этюды для развития 

необходимых 

психических качеств 

(восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления), 

исполнительских 

навыков (ролевого 

воплощения, умения 

действовать в 

воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, 

чувственных), используя 

музыкальные, 

словесные, зрительные 

образы. Учить детей 

разыгрывать несложные 

представления по 

знакомым литературным 

произведениям; 

использовать для 

воплощения образа 

известные 

выразительные средства 

(интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать детей к 

проявлению инициативы 

и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, 

средств 

перевоплощения; 

предоставлять 

возможность для 

экспериментирования 

при создании одного и 

того же образа. 

разных ролях. 

Усложнять игровой 

материал за счет 

постановки перед детьми 

все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) 

художественных задач 

(«Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия, 

предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, 

используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, 

умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические 
качества, раскрывать 

хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные 

игры. Развивать 

самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, песню 

для постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации для 

будущего спектакля; 

распределять между 

собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа; 

отчетливость 

произношения. 

Учить использовать 

средства 

выразительности 

(поза, жесты, мимика, 

интонация, 

движения), 

совместное 

обсуждение 

содержания. 
Воспитывать любовь 



различие 

однородных 

предметов по 

одному из 

сенсорных 

признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить 

дидактические 

игры на развитие 

внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой 

дифференциации 

(«Что звучит?» и 

т.п.); 

Тактильных 

ощущений, 

температурных 

различий 

(«Чудесный 

мешочек», 

«Теплый — 

холодный», 

«Легкий — 

тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики 

руки (игрушки с 

пуговицами, 

крючками, 

молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное 

состояние героя, 

вступать в ролевое 

взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать 

разностороннему 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности путем 

прослеживания 

количества и характера 

исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать 

дальнейшему развитию 

режиссерской игры, 

предоставляя место, 

игровые материалы и 

возможность 

объединения нескольких 

детей в длительной игре. 

Приучать использовать в 

театрализованных играх 

образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать 

использовать 

возможности 

педагогического театра 

(взрослых) для 
накопления 

творческий потенциал 

детей, вовлекая их в 

различные 

театрализованные 

представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. 

Предоставлять детям 

возможность выступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. 

Дидактические игры. 

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила 

игры. 

Развивать память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить 

сравнивать предметы, 

подмечать 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). 

к театру. Широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности детей 

разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр 

картинок, 

перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки 

театральной 

культуры, приобщать 

к театральному 

искусству через 

просмотр театральных 

постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о 

театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать 

художественные 

образы, созданные 

средствами 

театральной 

выразительности 

(свет, грим, музыка, 

слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические 

игры. 

Продолжать учить 

детей играть в 

различные 

дидактические игры 
(лото, мозаика, 



  эмоционально- 

чувственного опыта, 

понимания детьми 

комплекса 

выразительных средств, 

применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры. 

Учить играть в 

дидактические игры, 

направленные на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать, оставлять 

целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание («Что 

изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление 

освоить правила 

простейших настольно- 

печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Формировать желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, 

компьютерными играми и 

др.). Развивать речевой 

слух через организацию 

дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). 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. 

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.) 

на развитие речевого 

слуха. 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. 

Интеграция областей 

Интеграция в 

области 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1. Поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр, 

поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, 

выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

2. Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре. Учить детей договариваться 

(в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на 

них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с 

детьми способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

3. Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки подбирать атрибуты для 

роли и недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, связанные с ролью. Побуждать 

желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится). 

4. Обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей; 

способствовать применению детьми правил и норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях 

по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и 

коллективных взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает 

детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей 

ответственности за своё поведение в совместной игре. 

5. Развивать произвольность поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением, подчинения 

правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности 

(например, в учебной). Поэтому воспитатель учитывает индивидуальные возможности детей и поддерживает 

проявления ими волевых усилий. 

Интеграция в 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1. Привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь 

семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», 

«Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). 

2. Обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) 

игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, 

связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. 

В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, 

подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

3. Использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких 



играх воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, 

внимание, настойчивость в достижении цели. 

4. Использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в познании 

свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее 

развитие интеллектуально-перцептивных умений. 

5. Вносить в игру детей элементы, предполагающие: 

-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их группировку 

по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это — посуда, это — обувь; ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

-«упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности 

цвета, силе звука и т.д.); 

-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть кузов, 

кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4—6 частей; 

-составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

-формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой 

деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», и др.); 

-поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным 

материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2-4 человека). 



Интеграция в 

области «Речевое 

развитие» 

1. Обогащать активный словарь; развивать связную диалогическую и монологическую речь, звуковую и 

интонационную культуру речи, речевого творчества. Учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной 

игре с воспитателем, а затем со сверстниками. 

2. Побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых 

признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий. 

3. Развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать говорящего, быть 

внимательным слушателем (культура слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать 

вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др. 

4. Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, 

благодарить и пр. 

5. Приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой сюжет, а также 

на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные 

и негативные). 

6. Поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных 

качествах людей. 

7. Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное 

мнение в игровых ситуациях. 

8. Создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения детей в ролевой игре 

(доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, условия ролевой игры, необходимый реквизит и пр.). 

9. Активизировать у воспитанников, для которых русский язык не является родным, употребление новых 

слов в различных синтаксических конструкциях, организуя соответствующие игровые ситуации. 

Интеграция в 

области 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

1. Наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играми-развлечениями и 

празднично-карнавальными играми с использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей 

кукольного театра и героев литературных произведений. 

2. Приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм- 

драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом через объединение выразительного движения, 

художественного слова, музыки, пения и элементов игры. 

3. Знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично- 

карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, 

впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Интеграция в 

области 

«Физическое 

развитие» 

1. Обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими развитию физических 

качеств и обогащению двигательного опыта. 

2. Способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, 

проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложнокоординированных 

движений пальцев и кистей рук в подвижных играх. 
3. Обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой 



 подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу 

чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и высокой 

степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации 

праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

4. Организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников 

подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности. 

5. Формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя 

накопленные двигательные умения и навыки. 
6. Поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся игр. 

 

Региональный компонент 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 Знать название родного 

города, название 

детского сада и улицы, 

на которой расположен 

детский сад, домашний 

адрес, какие значимые 

здания находятся вблизи 

своего дома. 

Формировать навыки 

социального поведения в 

среде сверстников, на 

улице. 

Познакомить с 

национальными играми 

коренных народов, 

вызвать ответную 

положительную реакцию 

у детей. 

Расширять знания детей 

о 

достопримечательностях 

родного города, учить 

замечать красоту его 

улиц, воспитывать 

чувство гордости за 

родной край. 

Приобщать детей к 

играм народов Севера. 

Пополнять и расширять 

знания детей о ХМАО- 

Югре. 

Развивать дружеские 

чувства к детям 

коренных народов 

севера. 

Знать и владеть 

информацией о родном 

городе (в каком краю 

находится, историю его 

создания), знать 

названия 3-4 улиц 

города, знать его 

достопримечательности 

(Кукольный театр, 

Музей реки Оби, Храм, 

Мечеть, КСК «Сибиряк», 

Центральная библиотека, 

Памятник 

первопроходцам, и др.). 

Уточнять и расширять 

знания детей о Ханты- 

Мансийском 

автономном округе- 

Югра. 

Развивать дружеские 

чувства к детям 

коренных народов 

севера. 

Знать домашний адрес, 

телефон, уметь описать 

Уточнять и расширять 

знания детей о Ханты- 

Мансийском автономном 

округе - Югре, городе. 

Формировать 

определенное отношение 

ребенка к родному краю, 

конкретные яркие 

представления активного 

отношения к окружающей 

жизни. 

Развивать искренние 

чувства любви к родным 

местам. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края. 



   дорогу домой, знать 

значимые здания по 

дороге в детский сад 

(магазины, почта, парк, 

больница и др) 

 

 

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развития адаптационно-компенсаторных 

механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Коррекционные задачи: 

Соответствуют ФАОП ДО п.28.2 стр. 222-228 

 https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia- 

programma-doshkolnogo/iii/28/ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Группа раннего 

возраста 2-3 года 

Вторая 

младшая группа 
3-4 года 

Средняя группа 4- 

5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-8 лет 

Сенсорное 

воспитание. 

Продолжать работу 

по обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных 

видах деятельности. 
Помогать им 

Сенсорное 

развитие. 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать 

умение 

фиксировать его в 

речи. 
Совершенствоват 

Сенсорное 

развитие. 

Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию в разных 

видах 

деятельности. 

Обогащать 

сенсорный опыт, 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, 

расположение в 

пространстве и т. п.), 
включая органы чувств: 

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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/


обследовать 

предметы, выделяя 

их цвет, величину, 

форму. 

Побуждать 

включать движения 

рук по предмету в 

процесс знакомства 

с ним: обводить 

руками части 

предмета, гладить 

их и т.д. 

Упражнять в 

установлении 

сходства и различия 

между предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название 

(одинаковые 

лопатки; большой 

красный мяч — 

маленький синий 

мяч). Учить детей 

называть свойства 

предметов. 
 

Дидактические 

игры 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный опыт 

детей. Закреплять 

знания о величине, 

форме, цвете 
предметов. 

ь восприятие 

(активно включая 

все органы 

чувств). Развивать 

образные 

представления 

(используя при 

характеристике 

предметов 

эпитеты и 

сравнения). 

Создавать 

условия для 

ознакомления 

детей с цветом, 

формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(теплый, 

холодный, 

твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); 

развивать умение 

воспринимать 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

Закреплять 

умение выделять 

цвет, форму, 

величину как 

особые свойства 
предметов; 

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, 

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 

насыщенности, правильно 

называть их. 

Продолжать знакомить с 

различными 

геометрическими фигурами, 

учить использовать в 

качестве эталонов 

плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение 

обследовать предметы 

сложных форм. 

Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развитие познавательных 

действий. 

Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 
Закреплять умение 

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, 

сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, 

весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о 

хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и 

оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных 

действий. 

Создавать условия для 

самостоятельного установления 

связей и отношений между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

Совершенствовать действия 

экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых 
свойств объектов. 



Учить собирать 

пирамидку 

(башенку) из 5–8 

колец разной 

величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической 

мозаики» (круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник); 

составлять целое из 

четырех частей 

(разрезных 

картинок, складных 

кубиков); 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и 

различие 

однородных 

предметов по 

одному из 

сенсорных 

признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить 

дидактические игры 

на развитие 

внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой 
дифференциации 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

Совершенствоват 

ь навыки 

установления 

тождества и 

различия 

предметов по их 

свойствам: цвету, 

форме, величине. 

Развитие 

познавательных 

действий. 

Способствовать 

развитию у детей 

любознательности 

и познавательной 

мотивации, 

развитию 

воображения и 

творческой 

активности; 

развитию 

восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательност 

и, способности 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять 
характерные, 

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.). 

Развитие 

познавательных 

использовать обобщенные 

способы обследования 

объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов 

и перцептивных действий. 

Побуждать детей 

исследовать окружающий 

мир, применяя различные 

средства и инструменты. 

Создавать условия для 

детского 

экспериментирования, 

направленного на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Закреплять умение получать 

информацию о новом 

объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей 

читать (понимать) и 

составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной 

деятельности. 

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 

Развивать умение добывать 

информацию различными 

способами, учить определять 

оптимальный способ получения 

необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий 

собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и 

использовать и познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки 

учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность 
всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу 

эффективности источников 
информации. 



(«Что звучит?» и т. 

п.); тактильных 

ощущений, 

температурных 

различий (чудесный 

мешочек, теплый — 

холодный, легкий — 

тяжелый и т. п.); 

мелкой моторики 

руки (игрушки с 

пуговицами, 

крючками, 

молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

существенные 

признаки 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между 

предметами и 

явлениями, делать 

простейшие 

обобщения. 

Учить детей 

обобщенным 

способам 

исследования 

объектов 

окружающей 

жизни с помощью 

сенсорных 

эталонов и 

перцептивных 

действий. 

Перцептивные 

действия — это 

различные 

способы 

использования 

сенсорных 

эталонов при 

восприятии 

окружающего 

мира: сравнение 

объекта с 

эталоном; 
сериация 

действий. 

Продолжать 

знакомить детей с 

обобщенными 

способами 

исследования 

разных объектов с 

помощью 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, величина и 

др.), помогать 

осваивать 

перцептивные 

действия 

(соотнесение с 

эталоном, 

сериация, 

моделирование). 

Формировать 

умение получать 

сведения о новом 

объекте в процессе 

его практического 

исследования. 

Развивать умение 

решать задачу, 

выполняя ряд 

последовательных 

действий в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом. 

Помогать детям 

понимать и 

использовать в 
познавательно- 

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 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 

Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой 

проектной деятельности 

индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу 

и самостоятельность в создании идеи 

и реализации проекта, создавать 

условия для презентации результата. 

В работе над нормативными 

проектами (нормотворчество) 

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 настольные 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. Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного 
поведения, ассоциативно-образного 



 (упорядочивание) 

объектов по 

какому-либо 

признаку (цвет, 

форма, величина и 

др.); 

перцептивное 

моделирование — 

построение образа 

объекта с 

использованием 

сенсорных 

эталонов 

(например, окно 

можно 

рассматривать как 

объект, 

состоящий из 

прямоугольников) 

.Включать детей в 

совместные с 

взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментально 

го характера, в 

процессе которых 

выделяются ранее 

скрытые свойства 

изучаемого 

объекта (тонет — 

не тонет, бьется 

— не бьется и 

др.). 

Учить детей 

использовать 

исследовательской 

деятельности 

планы, схемы, 

модели, 

предложенные 

взрослым. 

Поощрять детей 

к составлению и 

использованию 

своих планов, схем, 

моделей. 

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 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

детей. 

Дидактические 

игры. 

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 
представлений о 

(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. 

и логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 



 схемы и планы 

(построить 

конструкцию по 

чертежу, найти 

игрушку по плану 

комнаты, 

выполнить 

последовательнос 

ть действий по 

заданной схеме и 

др.). Учить детей 

совместно с 

взрослым 

рисовать 

простейшие 

схемы и планы. 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам, 

группировать; 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

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 

простейшие 

настольно- 

печатные игры 

(домино, лото, 

парные карточки и 

др.), при наличии 

возможности, 

обучать детей игре 

в шашки и 

шахматы. 

  

Формирование элементарных математических представлений 



Количество. 

Привлекать детей к 

формированию 

групп однородных 

предметов. 

Учить различать 

количество 

предметов: 

много — один (один 

— много). 

Величина. 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначению в речи 

(большой дом — 

маленький домик, 

большая матрешка 

—маленькая 

матрешка, большие 

мячи — маленькие 

мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кубик,кирпичик, 

шар). 

Количество, 

счет. 

Учить составлять 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять из них 

отдельные 

предметы; 

различать понятия 

«много», «один», 

«по одному», «ни 

одного»; находить 

один и несколько 

одинаковых 

предметов в 

окружающей 

обстановке; 

понимать вопрос 

«Сколько?»; при 

ответе 

пользоваться 

словами «много», 

«один», «ни 

одного». 

Учить сравнивать 

две равные 

(неравные) 

группы 

предметов, 

пользуясь 

приемами 

наложения и 

приложения на 

основе взаимного 

сопоставления 
элементов 

Количество, счет. 

Дать детям 

представление о 

том, что множество 

(«много») может 

состоять из разных 

по качеству 

элементов: 

предметов разного 

цвета, размера, 

формы; учить 

сравнивать части 

множества, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе составления 

пар предметов (не 

прибегая к счету). 

Вводить в речь 

детей выражения: 

«Здесь много 

кружков, одни — 

красного цвета, а 

другие — синего; 

красных кружков 

больше, чем синих, 

а синих меньше, 

чем красных» или 

«красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 

(на основе 

наглядности), 

пользуясь 

правильными 
приемами счета: 

Количество и счет. Учить 

создавать множества (группы 

предметов) 

из разных по качеству 

элементов (предметов 

разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать 

множества на части и 

воссоединять их; 

устанавливать отношения 

между целым множеством и 

каждой его частью, 

понимать, что множество 

больше части, а часть 

меньше целого множества; 

сравнивать разные части 

множества на основе счета и 

соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; 

определять большую 

(меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на 

основе сравнения 

конкретных множеств; 

получать равенство из 

неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к 

меньшему количеству один 
предмет или убирая из 

Количество, счет. 

Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями 

множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар 

предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго 

десятка. 

Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное 

число. 
Знакомить с составом чисел в 



 (предметов). 

Учить понимать 

вопросы: 

«Поровну ли?», 

«Чего больше 

(меньше)?»; 

отвечать на 

вопросы, 

пользуясь 

предложениями 

типа: «Я на 

каждый кружок 

положил грибок. 

Кружков больше, 

а грибов меньше» 

или «Кружков 

столько же, 

сколько грибов». 

Учить уравнивать 

неравные по 

количеству 

группы предметов 

путем 

добавления 

одного предмета 

или предметов к 

меньшей по 

количеству 

группе или 

убавления одного 

предмета из 

большей группы. 

Величина. 

Учить сравнивать 

два предмета по 

размеру (длиннее 
— короче, выше 

называть 

числительные по 

порядку; 

соотносить каждое 

числительное 

только с одним 

предметом 

пересчитываемой 

группы; относить 

последнее 

числительное ко 

всем 

пересчитанным 

предметам, 

например, «Один, 

два, три — всего 

три кружка». 

Сравнивать две 

группы предметов, 

именуемые 

числами 1–2, 2–2, 

2–3, 3–3,3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. 

Формировать 

представления о 

порядковом счете, 

учить правильно 

пользоваться 

количественными и 

порядковыми 

числительными, 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 
котором месте?». 

большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). Отсчитывать 

предметы из большого 

количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить 

количество звуков, движений 

по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 

до 9. 

Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно 

отвечать на них. 

Продолжать формировать 

представление о равенстве: 

определять равное 

количество в группах, 

состоящих из разных 
предметов; правильно 

пределах 10. 

Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаками 

отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<). 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или 

часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей 

первоначальные измерительные 
умения. Учить измерять длину, 



 — ниже, больше 

— меньше). 

Сравнивать 

предметы 

контрастных и 

одинаковых 

размеров; при 

сравнении 

предметов 

соизмерять один 

предмет с другим 

по заданному 

признаку 

величины (длине, 

ширине, высоте, 

величине в 

целом), пользуясь 

приемами 

наложения и 

приложения; 

обозначать 

результат 

сравнения 

словами (длинный 

— короткий, 

одинаковые 

(равные) по 

длине; широкий 

— узкий, 

одинаковые 

(равные) по 

ширине; высокий 

— низкий, 

одинаковые 

(равные) по 

высоте; большой 
– маленький, 

Формировать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

на основе счета: 

«Здесь один, два 

зайчика, а здесь 

одна, две, три 

елочки. Елочек 

больше, чем 

зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать 

неравные группы 

двумя способами, 

добавляя к 

меньшей группе 

один 

(недостающий) 

предмет или убирая 

из большей группы 

один (лишний) 

предмет («К 2 

зайчикам добавили 

1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а 

зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 

елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало 
поровну: 2 и 2»). 

обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в 

понимании того, что число 

не зависит от величины 

предметов, расстояния 

между предметами, формы, 

их расположения, а также 

направления счета (справа 

налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с 

количественным составом 

числа из единиц в пределах 

5на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Величина. 

Учить устанавливать 

размерные отношения между 

5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) 

или толщины: 

систематизировать 

предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; 

отражать в речи порядок 

расположения предметов и 

соотношение между ними по 

размеру (розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — 

еще уже, но она шире 

ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких 

и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, 

объёма предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой 

(определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры 

независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать 

на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, 

из нескольких маленьких квадратов 
— один большой прямоугольник; из 



 одинаковые 

(равные) по 

величине). 

Форма. 

Познакомить 

детей с 

геометрическими 

фигурами: 

кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Учить 

обследовать 

форму этих 

фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении 

частей своего тела 

и в соответствии с 

ними различать 

пространственные 

направления от 

себя: вверху — 

внизу, впереди — 

сзади 

(позади), справа 

— слева. Учить 

различать правую 

и левую руки. 

Ориентировка 

во времени. 

Учить 
ориентироваться в 

Отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества; 

выкладывать, 

приносить 

определенное 

количество 

предметов в 

соответствии с 

образцом или 

заданным числом в 

пределах 5 

(отсчитай 4 

петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета 

устанавливать 

равенство 

(неравенство) 

групп предметов в 

ситуациях, когда 

предметы в 

группах 

расположены на 

разном расстоянии 

друг от друга, 

когда они 

отличаются по 

размерам, по форме 

расположения в 

пространстве. 

Величина. 

Совершенствовать 
умение сравнивать 
два предмета по 
величине (длине, 

желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных 

лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной 

меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, 

что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на 

несколько равных частей (на 

две, четыре). 

Учить называть части, 

полученные от деления, 

сравнивать целое и части, 

понимать, что целый 

предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. 

Познакомить детей с овалом 

на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о 

четырехугольнике: подвести 

к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями 
четырехугольника. 

частей круга — круг, из четырех 

отрезков- четырехугольник, из двух 

коротких отрезков —один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию тематические 

композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические 

фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два 

треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на 

ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. 

Развивать способность к 

моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить 
«читать» простейшую графическую 



 контрастных 

частях суток: день 

— ночь, утро — 

вечер. 

ширине, высоте), а 

также учить 

сравнивать два 

предмета по 

толщине путем 

непосредственного 

наложения или 

приложения их 

друг к другу; 

отражать 

результаты 

сравнения в речи, 

используя 

прилагательные 

(длиннее — короче, 

шире — уже, выше 

— ниже, толще — 

тоньше или равные 

(одинаковые) по 

длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины (красная 

лента длиннее и 

шире зеленой, 

желтый шарфик 

короче и уже 

синего). 

Устанавливать 

размерные 

отношения между 

3–5 предметами 

разной длины 

(ширины, высоты), 
толщины, 

Развивать у детей 

геометрическую зоркость: 

умение анализировать и 

сравнивать предметы по 

форме, находить в 

ближайшем окружении 

предметы одинаковой и 

разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о 

том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве; 

понимать смысл 

пространственных 

отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со 

знаками — указателями 

направления движения 

(вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди 

окружающих людей 

и предметов (я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу-вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные 

представления о времени: его 

текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен 

года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 



  располагать их в 

определенной 

последовательност 

и — в порядке 

убывания или 

нарастания 

величины. Вводить 

в активную речь 

детей понятия, 

обозначающие 

размерные 

отношения 

предметов («эта 

(красная) башенка 

— самая высокая, 

эта (оранжевая) — 

пониже, эта 

(розовая) — еще 

ниже, а эта 

(желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. 

Развивать 

представление 

детей о 

геометрических 

фигурах: круге, 

квадрате, 

треугольнике, а 

также шаре, кубе. 

Учить выделять 

особые 

признаки фигур с 

помощью 

зрительного и 

осязательно 
двигательного 

позади (сзади)Кати, перед 

Наташей, около Юры); 

обозначать в речи взаимное 

расположение предметов 

(справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди -машина). 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги (справа — 

слева, вверху —внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о 
том, что утро, вечер, день и 
ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных 

примерах устанавливать 

последовательность 

различных событий: что 

было раньше (сначала), что 

позже (потом),определять, 

какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 



  анализаторов 

(наличие или 

отсутствие углов, 

устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей 

с 

прямоугольником, 

сравнивая его с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и 

называть 

прямоугольник, 

его элементы: углы 

и стороны. 

Формировать 

представление о 

том, что фигуры 

могут быть разных 

размеров: большой 

— маленький куб 

(шар, круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить 

форму предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами: тарелка 

— круг, платок — 

квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — 

прямоугольник и 

др. 
Ориентировка в 

  



  пространстве. 

Развивать умения 

определять 

пространственные 

направления от 

себя, двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед — назад, 

направо — налево, 

вверх — вниз); 

обозначать словами 

положение 

предметов по 

отношению к себе 

(передо мной стол, 

справа от меня 

дверь, слева — 

окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с 

пространственным 

и отношениями: 

далеко — близко, 

высоко — низко. 

Ориентировка во 

времени. 

Расширять 

представления 

детей о частях 

суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательност 

и (утро —день — 

вечер — ночь). 
Объяснить 

  



  значение слов: 

«вчера», «сегодня», 
«завтра». 

  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение. 

Продолжать 

знакомить детей с 

названиями 

предметов 

ближайшего 

окружения: 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, 

транспортные 

средства. 

Учить детей 

называть цвет, 

величину 

предметов, 

материал, из 

которого они 

сделаны (бумага, 

дерево, ткань, 

глина); сравнивать 

знакомые предметы 

(разные шапки, 

варежки, обувь и т. 

п.), подбирать 

предметы по 

тождеству (найди 

такой же носок, 

подбери пару к 

варежке), 
группировать их по 

Предметное 

окружение. 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения 

(игрушки, 

предметы 

домашнего 

обихода, виды 

транспорта), их 

функциями и 

назначением. 

Побуждать 

вычленять 

некоторые 

особенности 

предметов 

домашнего 

обихода (части, 

размеры, форму, 

цвет), 

устанавливать 

связи между 

строением и 

функцией. 

Понимать, что 

отсутствие какой- 

то части нарушает 

предмет, 
возможность его 

Предметное 

окружение. 

Продолжать 

знакомить детей с 

миром предметов, 

необходимых для 

разных видов 

деятельности: 

труда, рисования, 

игры и т. д. 

Уточнять и 

активизировать в 

их речи названия и 

назначение 

предметов 

ближайшего 

окружения. 

Создавать условия, 

необходимые для 

того, чтобы дети 

пятого года жизни 

могли «шагнуть» за 

пределы уже 

освоенного 

окружения и начать 

интересоваться 

«всем на свете». 

Рассказывать об 

объектах, 

заинтересовавших 

детей при 
рассматривании 

Предметное окружение. 

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, материалу), 

классифицировать их по 
различным признакам 

Предметное окружение. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, 

космический, 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. 

Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что 

человек 

создал себе сам все, что не дала ему 

природа (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 



способу 

использования (из 

чашки и стакана 

пьют, на кресле и 

стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты 

по заданным 

признакам (все 

красное, все круглое 

и т. д.). 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание. 

Создавать условия 

для формирования 

интереса детей к 

природе и 

природным 

явлениям; поощрять 

любознательность 

детей при 

ознакомлении с 

объектами природы. 

Знакомить детей с 

доступными 

явлениями природы. 

Знакомить детей с 

животными и 

растениями 

ближайшего 

окружения. 

Учить различать по 

внешнему виду 

овощи (помидор, 

огурец, морковь и 
др.) и фрукты 

использования. 

Расширять 

представления о 

свойствах 

(прочность, 

твердость, 

мягкость) 

материала 

(дерево, бумага, 

ткань, глина). 

Способствовать 

овладению 

способами 

обследования 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты (тонет — 

не тонет, рвется 

— не рвется). 

Предлагать 

группировать 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

и 

классифицировать 

(посуда — 

одежда) хорошо 

знакомые 

предметы. 

Рассказывать о 

том, что одни 

предметы 

сделаны руками 

человека (посуда, 

мебель и т. п.), 
другие созданы 

картин, рисунков в 

книгах, а также в 

телепередачах и т. 

п. Способствовать 

зарождению 

проектов и 

образовательных 

событий на темы, 

интересующие 

детей. 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками 

предметов, учить 

определять их цвет, 

форму, величину, 

вес. Рассказывать о 

материалах, из 

которых сделаны 

предметы (глина, 

бумага, ткань, 

металл, резина, 

пластмасса, 

стекло, фарфор), 

об их свойствах и 

качествах. 

Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала (корпус 

машин — из 

металла, шины — 

из резины и т. п.). 

Побуждать детей 

устанавливать 

(посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом 

многих людей (Откуда 

пришел стол? Как 

получилась книжка? и т. п.). 

Объяснять, что предметы 

имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Знакомить с 

некоторыми предметами 

прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

Природное окружение, 

экологическое воспитание. 

Продолжать развивать 

интерес детей к миру 

природы, расширять и 

уточнять их представления. 

Создавать условия для 

проявления инициативы и 

творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Развивать желание 

исследовать и 

экспериментировать с 

объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для 

детской исследовательской 

деятельности, развивать 

восприятие, внимание, 

память, наблюдательность, 

способность анализировать, 
сравнивать, выделять 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, 

металл, ткань). 

Природное окружение. 

Поддерживать интерес детей к миру 

природы, создавать условия для 

проявления инициативы и 

творчества в ее познании, 

формировать желание 

самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и 

картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), 

месте человека в природном и 

социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и 

своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа. 

Учить обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять 

альбомы о временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские 

рисунки, рассказы и пр.). 
Формировать навык ответственно 



(яблоко, груша и 

др.). 

Учить узнавать в 

натуре, на 

картинках, в 

игрушках домашних 

животных (кошку, 

собаку, корову, 

курицу и др.) и их 

детенышей и 

называть их. 

Отмечать 

характерные 

признаки домашних 

животных (кошка 

мурлычет, собака 

лает и т. д.). 

Учить детей 

различать и 

называть таких 

животных, как заяц, 

медведь, лиса (в 

процессе чтения 

сказок, потешек; 

рассматривания 

иллюстраций, 

картин и игрушек). 

Формировать 

умение выделять их 

характерные 

особенности (у 

зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый 

хвост, медведь 

косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к 

природой (камень, 

шишки). 

Формировать 

понимание того, 

что человек 

создает предметы, 

необходимые для 

его жизни и 

жизни других 

людей (мебель, 

одежда, обувь, 

посуда, игрушки и 

т. д.). 

Природное 

окружение. 

Развивать интерес 

детей к миру 

природы, к 

природным 

явлениям; 

поощрять 

любознательность 

и инициативу. 

Обращать 

внимание на 

красоту природы, 

учить отражать 

полученные 

впечатления в 

речи и 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Учить детей 

устанавливать 

простейшие 
взаимосвязи в 

связь между 

назначением и 

строением, 

назначением и 

материалом. 

Учить 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

между предметом и 

его пользой (кресло 

удобнее для 

отдыха, чем 

стул и т. д.). 

Поощрять попытки 

детей узнавать, как 

и где сделана та 

или иная вещь. 

Вызывать интерес к 

истории создания 

предмета 

(прошлому и 

настоящему). 

Расширять знания 

детей о транспорте. 

Дать представление 

о 

первичной 

классификации: 

транспорт водный, 

воздушный, 

наземный. 

Расширять 

представления об 

общественном 

транспорте 
(автобус, поезд, 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений в процессе 

ознакомления с природой. 

Использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения 

художественной литературы, 

музыки, знакомить с 

народными приметами. 

Развивать умение видеть 

красоту и своеобразие 

окружающей природой, 

учить передавать свое 

отношение к природе в речи 

и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. 

Показывать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями (сезон — 

растительность — труд 
людей). 

Формировать представления 

о чередовании времен года, 

частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Учить детей фиксировать в 

календаре природы время 

года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. 

д.). 
Формировать первичные 

относиться к обязанности дежурного 

в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях 

года: день зимнего солнцестояния — 

22 декабря (самый короткий день в 

году); день летнего солнцестояния — 

22 июня (самый длинный день в 

году); дни весеннего (21 марта) и 

осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь 

равны по длительности. 

Расширять представления о 

погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т. п.). Формировать 

первичные географические 

представления, развивать 

интерес к природному разнообразию 

Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и 

глобусе моря и континенты (наЗемле 

всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная 

Америка). 

Продолжать формировать первичные 

представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, 
тайга), жаркие климатические зоны 



наблюдениям за 

природой; вместе с 

детьми наблюдать 

за птицами и 

насекомыми на 

участке, за рыбками 

в аквариуме; 

подкармливать 

птиц. Формировать 

первичные 

представления 

о сезонных 

изменениях в 

природе. Помогать 

детям замечать 

красоту природы в 

разное время года. 

Учить основам 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по 

погоде). 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 

Социальное 

окружение. 

Напоминать детям 

название города 

(поселка), 
в котором они 

окружающем 

мире, делать 

простейшие 

обобщения 

(чтобы растение 

выросло, его 

нужно посадить; 

чтобы растение 

росло, его нужно 

поливать и т. п.). 

Неживая 

природа. 

Учить детей 

определять 

состояние погоды 

(холодно, тепло, 

жарко, солнечно, 

облачно, идет 

дождь, дует 

ветер), учить 

одеваться по 

погоде. Помогать 

детям отмечать 

состояние погоды 

в календаре 

наблюдений. 

Знакомить с 

некоторыми 

характерными 

особенностями 

времен года 

(опадают листья, 

выпал снег, 

побежали ручьи, 

распустились 

цветы и т. п.). 
Мир растений. 

самолет, теплоход 

и т. д.); о 

специальном 

транспорте 

(полицейская 

машина, пожарная 

машина, скорая 

помощь), 

знакомить с 

особенностями их 

внешнего вида и 

назначения. 

Природное 

окружение. 

Развивать интерес 

детей к миру 

природы, к 

природным 

явлениям; 

поощрять 

любознательность 

и инициативу. 

Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе. Создавать 

условия для 

организации 

детского 

экспериментирован 

ия с природным 

материалом. 

Поощрять 

инициативу детей в 
исследовании 

представления о 

климатическом и природном 

многообразии планеты 

Земля: холодные 

климатические зоны 

(Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий 

климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить 

детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с 

характерным климатом 

(например, Африку, где 

всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и 

льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам 

климат). Обсудить, как 

человек в своей жизни 

использует воду, песок, 

глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных 

полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки. 

Мир животных. 

Расширять и 

систематизировать знания о 

животном мире. Расширять 

первичные представления о 

классификации животного 

мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные (лягушки, 
жабы, тритоны), 

(джунгли, саванна, пустыня). 

Развивать познавательный интерес 

детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день 

и полярная ночь, северное сияние и 

пр.) и фактах (например, когда у нас, 

в Северном полушарии, 

лето, в Австралии, в Южном 

полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений. 

Развивать представления детей о 

растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые 

существа, или, как говорят ученые, 

это одно из царств живой природы, 

для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление 

об особенностях растительного мира 

в различных природных зонах 

(джунгли, тайга, пустыня, тундра и 

пр.). Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы и 

умозаключения о 

приспособленности растений к среде 

обитания (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, 

отсутствие растительности в 

Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о 

классификации растений: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — 

несъедобные), можно отметить, что 
грибы- это не растение, что это 



живут. 

Воспитывать 

интерес к труду 

близких взрослых. 

Учить узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия 

(помощник 

воспитателя моет 

посуду, приносит 

еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

Расширять круг 

наблюдений детей 

за трудом взрослых. 

Обращать их 

внимание на то, что 

и как делает 

взрослый, зачем он 

выполняет те или 

иные действия. 

Поддерживать 

желание помогать 

взрослым. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

растениях, 

показать, что для 

роста растения 

нужны земля, 

вода и воздух. 

Учить различать и 

называть части 

растений: стебель, 

листья, цветок, 

семена, плоды. 

Расширять 

представления о 

растениях, 

растущих в 

данной 

местности. 

Формировать 

умение различать 

по внешнему виду 

и вкусу некоторые 

овощи и фрукты 

(с учетом местных 

условий). 

Дать первичную 

классификацию 

растений: фрукты 

овощи, ягоды 

(лесные — 

садовые), цветы, 

кусты, деревья. 

Познакомить с 

некоторыми 

съедобными и 
несъедобными 

объектов и явлений 

природы. Учить 

устанавливать 

связи между 

предметами и 

явлениями, делать 

простейшие 

обобщения. 

Обращать 

внимание на 

красоту природы, 

учить отражать 

полученные 

впечатления в речи 

и продуктивных 

видах 

деятельности. 

Неживая природа. 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

погодных явлений 

(дождь, гроза, 

ветер, гром, 

молния, радуга, 

снег, град и пр.). 

Познакомить с 

некоторыми 

необычными 

природными 

явлениями, 

которые дети в 

своей жизни еще не 

видели 

(землетрясение, 
цунами, северное 

пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), 

паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о 

домашних животных, их 

повадках, зависимости от 

человека. 

Дать представление о том, 

откуда взялись домашние 

животные, как древний 

человек приручил их; 

познакомить с некоторыми 

«дикими родичами» 

домашних животных (волк, 

лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, 

пантера, кошка — 

семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей 

ответственное отношение к 

домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми 

типичными представителями 

животного мира различных 

климатических зон: в жарких 

странах (Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) 

— белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) 

—пингвины, в наших лесах 

— медведи, волки, лисы, 

зайцы и другие, уже 

отдельное 

Царство живой природы и что в 

школе дети подробнее все узнают, 

если захотят. 

Учить различать и называть 

некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, 

листьям, плодам). Развивать интерес 

к природе родного края. 

Мир животных. 

Расширять и систематизировать 

знания о животном мире, о 

первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). Дать 

детям более полные представления о 

классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому 

что выкармливают 

своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах 

класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, 

крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикообраз, суслик, 

хомяк, сурок, заяц, белка), хищные 

(волки, лисы, еноты, медведи, 

хорьки, 

барсуки, скунсы, выдры), ластоногие 

(тюлени, морские котики, морские 

львы, сивучи, нерпы, моржи), 



 грибами. 

Мир животных. 

Расширять 

представления 

детей о животном 

мире. 

Дать первичную 

классификацию 

животного мира: 

животные (дикие 

и домашние), 

птицы, рыбы, 

насекомые. 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами, 

особенностями их 

передвижения и 

питания. 

Разговаривать с 

детьми о 

домашних 

питомцах: 

кошках, собаках, 

аквариумных 

рыбках и др., 

рассказывать о 

необходимости 

заботиться о них. 

Дать 

первоначальные 

представления о 

диких животных. 

Учить видеть и 
называть 

сияние). 

Учить детей 

определять 

состояние погоды 

(холодно, тепло, 

жарко, солнечно, 

облачно, идет 

дождь, дует 

ветер), учить 

одеваться по 

погоде. Помогать 

детям отмечать 

состояние погоды в 

календаре 

наблюдений. 

Способствовать 

развитию 

наблюдательности, 

любознательности, 

помогать 

устанавливать 

простейшие связи 

(похолодало — 

исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать у 

детей первичные 

представления о 

многообразии 

природно- 

климатических 

условий Земли: кто 
живет, что растет, 

знакомые детям дикие 

животные 

Мир растений. Расширять 

представления детей о 

растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной 

природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Развивать познавательный 

интерес детей, расширяя их 

представления о лесных 

животных: где живут (нора, 

берлога, дупло, гнездо), чем 

питаются, как готовятся к 

зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к 

зимней спячке (еж 

зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в 

берлоге, змеи заползают 

в разные расщелины и 

пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне 

водоемов и т. д.). 

Дать представление о 

хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. Формировать 

представления о том, что 

человек — часть природы и 
что он должен беречь, 

китообразные (киты, дельфины, 

кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, 

буйволы, 

бизоны, антилопы, газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, 

осел, тапир, носорог), хоботные 

(слоны), приматы (лемуры, 

мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация 

животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это 

заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать 

представителей мира животных по 

разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; птицы 

— хищные и не хищные. 

Дать представление о том, что в 

разных странах домашние животные 

разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, 

верблюды — в Африке, страусы — в 

Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство 

детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая 

«коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему 

пингвин это птица, почему кит это 

не рыба и т.д.). 

Расширять представления о 

приспособлении животных к 

окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; 
медведи, ежи, змеи и пр. — впадают 



 отличительные 

особенности 

внешнего вида 

знакомых 

животных (лиса — 

рыжая, у нее 

длинный, 

пушистый хвост 

и т. д.). 

Познакомить с 

некоторыми 

насекомыми 

(муравей, 

бабочка, жук и 

пр.). Обсудить, 

почему одни из 

них могут летать, 

а другие нет 

(потому что у 

одних есть 

крылья, а у других 

нет). 

Экологическое 

воспитание. 

Воспитывать 

любовь к природе, 

бережное 

отношение к ней, 

учить правильно 

вести себя в 

природе (не рвать 

без надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

беспокоить 
животных, не 

какой климат в 

средней полосе 

(лес, тайга, степь), 

в холодных 

областях (Арктика, 

Антарктика), в 

жарких странах. 

Мир растений. 

Расширять 

представления 

детей о растениях. 

Дать представление 

о том, что растения 

— живые существа 

(для их роста и 

развития 

необходимы земля, 

вода, тепло, свет). 

Формировать 

начальные 

представления о 

приспособленности 

растений к среде 

обитания и 

временам года. 

Расширять 

представления о 

классификации 

растений и грибов: 

фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — 

садовые), цветы 

(садовые и 

луговые), кусты и 

деревья (садовые и 

лесные), грибы 
(съедобные - 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и 

растений. Учить укреплять 

свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Социальное окружение. 

Расширять представления об 
учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать 

потребность 

в получении знаний, 

стремление к дальнейшему 

обучению. Продолжать 

знакомить с культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными 

с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Расширять представления о 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Обогащать 

представления детей о 

профессиях. Рассказывать 

детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников 

сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи 
др.; о важности и значимости 

в зимнюю спячку, белки запасают 

корм на зиму, зайцы летом серые, а 

зимой белые и т. д.) . 

Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о 

некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка — бабочка; 

лягушка: икринка, головастик — 

лягушка; птица: яйцо, птенец — 

птица). 

Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести 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, что 

человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

Воспитывать желание и умение 

правильно вести себя в природе 
(любоваться красотой природы, 



 засорять природу 

мусором и др.). 

Социальное 

окружение. 

Расширять 

представления 

детей об 

известных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

врач, продавец, 

повар, шофер, 

строитель), об их 

трудовых 

действиях, 

инструментах, 

результатах труда. 

Знакомить детей с 

правилами 

дорожного 

движения. 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар, 

понимать 

значение 

зеленого, 

желтого и 

красного сигналов 

светофора. 

Рассказывать об 

особенностях 
работы водителя. 

несъедобные). 

Учить различать и 

называть 

некоторые 

растения по их 

частям и 

характерным 

признакам (стволу, 

листьям, плодам). 

Приобщать к 

сезонным 

наблюдениям. о 

классификации 

животного мира: 

животные, птицы, 

рыбы, земноводные 

(лягушка), 

пресмыкающиеся 

или рептилии 

(ящерицы, 

черепахи, змеи, 

крокодилы), 

насекомые. 

Рассказать о 

доисторических 

(вымерших) 

животных: 

динозавры, 

мамонты. 

Формировать 

умение 

группировать 

животных по 

разным признакам: 

животные — дикие 

и домашние; птицы 
— домашние, 

их труда; о том, что для 

облегчения труда 

используется разнообразная 

техника. Рассказывать о 

личностных и деловых 

качествах человека - 

труженика. 

Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: 

художников, писателей, 

композиторов, мастеров 

народного декоративно- 

прикладного 

искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, 

музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитывать чувство 

благодарности к человеку за 

его труд. 

Наша планета. 

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.). 

Дать представление о 

многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами 
культуры (костюмы, 

наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред), 

учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это 

такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для 

разных регионов. 

Познакомить с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, 

занесенными в Красную книгу 

России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. 

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. 

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессий. 

Дать детям представления о человеке 

труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что 

с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом 

всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре 
работают: артисты, режиссеры, 



 Знакомить с 

ближайшим 

окружением 

(основными 

объектами 

городской/поселк 

овой 

инфраструктуры): 

дом, улица, 

магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 

лесные, городские; 

рыбы — речные, 

морские, озерные; 

насекомые — 

летающие, 

ползающие. 

Расширять 

представления о 

домашних 

животных и их 

детенышах 

(особенности 

поведения, 

передвижения; что 

едят; какую пользу 

приносят людям). 

Знакомить с трудом 

людей по уходу за 

домашними 

животными. 

Расширять 

представления о 

жизни диких 

животных в 

природных 

условиях: как они 

передвигаются и 

спасаются от 

врагов, чем 

питаются, как 

приспосабливаются 

к жизни в зимних 

условиях. 

Экологическое 

воспитание. 

Продолжать 
воспитывать 

внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), 

государствами (название, 

флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; 

в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы, в 

Северной Америке — 

американцы, канадцы. 

Показывать 

заинтересовавшие детей 

страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектно- 

исследовательской 

деятельности на темы 

народов мира. 

сценаристы, костюмеры, 

модельеры, декораторы, художники- 

оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики 

и пр.). 

Наша планета. 

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 дошкольников о 

своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии 

народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), 

государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в 

Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии 

— индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго; в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

Поощрять детей к проектно 

исследовательской деятельности на 

темы народов мира. 
Воспитывать интерес и уважение к 



  любовь к природе и 

бережное 

отношение к ней 

(беречь растения, 

подкармливать 

зимующих птиц, 

сохранять чистоту 

на участке детского 

сада, не засорять 

природу и т. п.). 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

взаимодействовать 

окружающим 

миром, гуманное 

отношение к людям 

и природе. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Формировать 

первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности; дать 

элементарные 

представления о 

жизни и 

особенностях труда 

в городе и в 

сельской местности 

(с опорой на опыт 

детей). Продолжать 

знакомить с 
различными 

 другим народам. 



  профессиями 

(шофер, 

почтальон, 

продавец, врач и т. 

д.); расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, орудиях 

труда, результатах 

труда. 

Учить 

интересоваться 

работой родителей 

(где и кем 

работают). 

Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком, 

вернисажем), их 

атрибутами, 

связанными с ними 

профессиями, 

правилами 
поведения. 

  

Региональный компонент 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

особенностях 

природы Севера, 

учить узнавать на 

картинке 1-2 вида 
диких животных, 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

особенностях 

природы Севера, 

учить узнавать на 

картинке 2-3 вида 
диких животных, 

Познакомить с 

особенностями 

природы Севера 

(ранний приход 

осени, долгая 

снежная, морозная 

зима, поздняя 
весна, короткое 

Расширить знания детей об 

особенностях природы 

севера. Наблюдать явления 

природы, анализировать и 

делать выводы о 

взаимосвязях и 

закономерностях. 
Знать, что зимой самые 

Знать и называть животных, 

обитающих в Югре: 

звери (лисица, песец, белка, соболь, 

куница, горностай, колонок, хорь, 

норка, ласка, выдра, заяц, дикий 

северный олень, 

лось); птицы: (гусь, глухарь, 

тетерев, рябчик, куропатка, утка, 



обитающих в 

таежных лесах, 

знать 1 дерево и 1 

цветок тайги. 

обитающих в 

таежных лесах, 

знать 2 дерева и 2 

цветка тайги. 

Узнавать на 

картинке и 

называть жилище 

коренных народов 

(чум). 

лето). 

Расширять 

представления о 

растительности 

родного края: 

грибы, ягоды. 

Дать представление 

об олене (внешний 

вид, польза 

человеку). 

Дать элементарные 

представления об 

образе жизни и 

быте коренных 

народов Севера 

(чум, из чего 

сделан, об одежде 

коренных жителей, 

как и из чего она 

сшита). 

длинные ночи, летом белые 

ночи. 

Знать и различать явления 

природы: пурга, метель, 

северное сияние. 

Узнавать и называть 

растения тайги, болот: 

кустарники (шиповник, 

смородина); деревья (ель, 

сосна, береза, осина); 

травянистые растения леса 

и болота (мох, ягель, 

кубышка, пушица); 

ягоды (брусника, морошка, 

клюква, черника, 

голубика); грибы (боровик, 

подберезовик, мухомор). 

Узнавать и называть 

животных, обитающих в 

ХМАО-Югре : 4-5 видов 

птиц (сорока, кукушка, сова, 

куропатка, синица). 

Знать 5-6 видов животных 

(олень, лось, лиса, песец, 

белый и бурый медведи). 

Подбирать и группировать 

картинки с изображением 

разных экологических групп 

по месту и среде обитания 

(тайга, луга, болота). 

кулик, ушастая сова, болотный 

лунь ); рыбы (стерлядь, нельма, 

муксун, щука, язь, плотва, лещ, елец, 

окунь, ёрш, золотой и серебряный 

карась); рептилии (змея, 

живородящая ящерица, 

лягушка). Различать и называть 

растения лесотундры по листьям, 

плодам, цветам: деревья (ель, сосна, 

кедр,осина,береза); кустарники (баг 

ульник, шиповник 

ива); травянистые 

растения (пушица, хвощ, 

подорожник, ягель, мох, пижма); 

ягоды (клюквой, брусникой, 

черникой, голубикой, смородиной, 

морошкой, малиной, шиповником, 

черёмухой, 

рябиной.); грибы (сыроежки, 

подберезовик, боровик, маховик). 

Иметь представление о жизни и быте 

коренных народов ХМАО-Югры: 

ханты и манси кочуют в тундре, 

значение оленя в жизни людей 

(кормит и одевает людей), 

отношение людей к природе, вещам. 

Знать и называть природные 

богатства ХМАО-Югры и их 

значение в жизни людей. 

Иметь представления о труде людей 

по освоению Севера и истории 

Нижневартовска 

Интеграция в образовательных областях 

«Речевое развитие» 1. Обогащать тематический словарь детей. 
2. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проведении простейших наблюдений, с 

фиксацией результатов при помощи знаков, подписей, символов, каракуль. 



 3. Обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать словосочетания с ними, 

составлять схемы слов и модели предложений, подбирать слова к готовым схемам и составлять предложения по 

опорным моделям, характеризовать положение предмета относительно других объектов, используя наречия 

места. 

4. Обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои суждения в 

устной речи. 5.Обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

исключение, моделирование, конструирование речевого материала разного уровня: звуки, слоги, слова, 

словосочетания, предложения, рассказы). 

6. Учить воспитанников, для которых русский язык не является родным, самостоятельно строить фразы 

различной конструкции для описания различных ситуаций, связанных с исследовательской деятельностью. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1.Формировать элементарные представления о семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; элементарные представления о 

государстве; знание основ безопасности в быту, социуме, на улице, в природе; способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1. Формировать представления детей о красоте, гармонии, целесообразности окружающего мира. 
2. Учить отражать свои представления о мире, используя средства искусства. 

3. Продолжать развивать воображение и творческую активность средствами искусства (изобразительная, 

конструктивно – модельная, музыкальная и др.). 

«Физическое 

развитие» 

1.Формировать, доступные возрасту, представления об охране здоровья и здоровом образе жизни (норм 

и правил здорового образа жизни в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 
 

 

 

 
 

 

Речевое развитие 

Основные цели и задачи: 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культур речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения   грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных 
мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Коррекционные задачи: 
Соответствуют ФАОП ДО п.29.2 стр.228-231 
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Группа раннего возраста 

2-3 года 

Вторая младшая 

группа 
3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 
6-8 лет 

Развивающая речевая 

среда. 

Способствовать развитию 

речи как средства 

общения. Давать детям 

разнообразные поручения, 

которые стимулируют их 

общение со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай 

у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книжки, игрушки в 

качестве наглядного 

материала для общения 

детей друг с другом и с 

воспитателем. 

Рассказывать детям об 

этих предметах, также об 

интересных событиях 

(например, о повадках и 

хитростях домашних 

животных). 

Формирование словаря. 

На основе расширения 

Развивающая речевая 

среда. 

Продолжать помогать 

детям общаться со 

сверстниками и 

взрослыми, 

подсказывать детям 

образцы обращения, 

помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям 

для самостоятельного 

рассматривания 

картинки, книги, 

рекламные буклеты 

(игрушки, автомашины, 

одежда, посуда и т. п.), 

наборы предметов 

(камешки, ракушки, 

желуди, катушки 

с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) 

в целях развития 

инициативы 

Образовательная 

деятельность активной 

речи, обогащения и 
уточнения 

Развивающая речевая 

среда. 

Удовлетворять 

потребность детей в 

получении и обсуждении 

информации о предметах, 

явлениях, событиях, 

выходящих за пределы 

привычного им 

ближайшего окружения. 

В уголок «интересных 

вещей» вносить наборы 

картинок, фотографий, 

открыток (животные 

разных стран и их 

детеныши, 

транспортные 

средства, спорт, 

растения сада и луга, 

юмористические 

картинки, 

достопримечательности 

родных мест); 

иллюстрированные 

издания любимых книг; 

предметы, позволяющие 

детальнее рассмотреть 

знакомый объект 

(увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых 

свойствах предметов 
(магнит) и т. п. 

Развивающая речевая 

среда. Продолжать 
развивать речь как 
средство общения. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

окружающего мира. 

Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, 

мини-коллекции 

(открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из 

определенного 

материала), 

иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые 

сказки с рисунками 

разных художников), 

открытки, фотографии с 

достопримечательностями 

родного края, Москвы, ре- 

продукции картин (в том 

числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки 

ребенка делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 
источник полученной 

Развивающая 

речевая среда. 

Совершенствовать 

речь как средство 

общения. Опираясь 

на опыт детей и 

учитывая их 

предпочтения, 

подбирать 

наглядные 

материалы для 

самостоятельного 

восприятия с 

последующим 

обсуждением с 

воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять 

высказывания детей, 

помогать им более 

точно 

характеризовать 

объект, ситуацию; 

учить высказывать 

предположения и 

делать 

простейшие 

выводы, излагать 

свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать 

формировать умение 
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ориентировки детей 

в ближайшем окружении 

развивать понимание речи 

и активизировать словарь. 

Учить детей по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми 

красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть 

их местоположение 

(«Грибок на верхней 

полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); 

имитировать действия 

людей и движения 

животных («Покажи, как 

поливают из леечки», 

«Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

существительными, 

обозначающими названия 

игрушек, предметов 

личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных 

принадлежностей 

(одеяло, подушка, 

простыня, пижама), 
транспортных средств 

представлений о 

предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных 

случаях и житейских 

ситуациях, понятных 

младшим 

дошкольникам (о 

рассердившейся 

тарелке, об 

обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т. п.); 

о проказах животных 

(кошки, собаки, 

вороны); об интересной 

прогулке. 

Формирование 

словаря. 

На основе обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять 

и активизировать 

словарный запас детей. 

Уточнять названия и 

назначение предметов 

одежды, обуви, 

головных уборов, 

посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и 

называть существенные 

детали и части 
предметов (у платья — 

Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

подсказывать слова, 

более точно отражающие 

особенность предмета, 

явления, состояния, 

поступка; помогать 

логично и понятно 

высказывать суждение. 

Рассказывать детям об 

интересных фактах и 

событиях; о том, какими 

смешными и 

беспомощными они 

пришли в детский сад и 

какими знающими, 

умелыми и воспитанными 

стали. 

Формирование словаря. 

Пополнять и 

активизировать словарь 

детей на основе 

углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Расширять представления 

о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших 

места в их собственном 

опыте. 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, их 

частей, деталей, 

материалов, из которых 

они изготовлены, 

видимых и некоторых 
скрытых свойств 

информации 

(телепередача, рассказ 

близкого человека, 

посещение выставки, 

детского спектакля и т. 

д.). 

Развивать стремление 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства; 

побуждать к 

использованию в речи 

фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и 

др.). Показать значение 

родного языка в 

формировании основ 

нравственности. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими 

предметы бытового 

окружения; 

прилагательными, 

характеризующими 

свойства и качества 

предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

Упражнять в подборе 

существительных к 
прилагательному (белый 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

Продолжать 

совершенствовать 

все стороны речи; 

учить детей 

пользоваться как 

краткой, так и 

распространенной 

формой ответа, в 

зависимости от 

характера 

поставленного 

вопроса, дополнять 

высказывания 

товарищей. 

Помогать осваивать 

формы речевого 

этикета. 

Формирование 

словаря. 

Продолжать работу 

по обогащению 

бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря детей. 

Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 
точном соответствии 



(автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, 

домашних животных и их 

детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые 

действия (стирать, 

гладить, 

лечить, поливать), 

действия, 

противоположные по 

значению (открывать — 

закрывать, снимать — 

надевать, брать — 

класть), действия, 

характеризующие 

взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину, вкус, 

температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, 

маленький, холодный, 

горячий); наречиями 

(близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать 

употреблению усвоенных 

слов в самостоятельной 

речи детей. К концу года 
дети должны иметь 

рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), 

качества 

(цвет и его оттенки, 

форма, размер), 

особенности 

поверхности (гладкая, 

пушистая, 

шероховатая), 

некоторые материалы и 

их свойства (бумага 

легко рвется и 

размокает, стеклянные 

предметы бьются, 

резиновые игрушки 

после сжимания 

восстанавливают 

первоначальную 

форму), 

местоположение (за 

окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать 

внимание детей на 

некоторые сходные по 

назначению предметы 

(тарелка — блюдце; 

стул — табурет — 

скамеечка; шуба — 

пальто — дубленка). 

Учить понимать 

обобщающие слова 

(одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть 
домашних животных и 

материалов (мнется, 

бьется, ломается, 

крошится). 

Учить использовать в 

речи наиболее 

употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия, 

движение (бежит, 

мчится). 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение 

предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), 

время суток. Помогать 

заменять часто 

используемые детьми 

указательные 

местоимения и наречия 

(там, туда, такой, 

этот) более точными 

выразительными 

словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый 

— грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять 

существительные с 

обобщающим значением 
(мебель, овощи, 

—снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением 

(шалун — озорник — 

проказник), 

противоположным 

значением (слабый — 

сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям 

употреблять в речи слова 

в точном соответствии 

со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо 

произносить сходные по 

артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, ц, 

ш — ж ,ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Учить определять место 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй 

речи. Совершенствовать 

умение согласовывать 

слова в предложениях: 

существительные с 

числительными (пять 
груш, трое ребят) и 

с их значением и 

целью 

высказывания. 

Помогать детям 

осваивать 

выразительные 

средства языка 

(образные слова и 

выражения, 

эпитеты, 

сравнения). 

Звуковая культура 

речи. 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух и в 

произношении все 

звуки родного языка. 

Отрабатывать 

дикцию:учить детей 

внятно и отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания 

с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический 

слух: учить называть 

слова с 

определенным 

звуком, находить 

слова с этим звуком 

в предложении, 

определять место 

звука в слове. 

Отрабатывать 

интонационную 



словарный запас 1000– 

1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 

слов). 

Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй 

речи. 

Учить согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в 

будущем и про- шедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в 

речи пред логи (в, на, у, за, 

под). Упражнять в 

употреблении некоторых 

вопросительных слов 

их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура 

речи. Продолжать учить 

детей внятно 

произносить 

в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые 

согласные звуки (п — б; 

т — д; к — г; ф — в; т 

— с; з — ц). 

Развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную 

выразительность. 

Учить отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонциями. 

Грамматический 

строй речи. 

Продолжать учить детей 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять 
существительные с 

животные и т. п.). 

Звуковая культура 

речи. 

Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать 

произношение 

свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над 

дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать 

фонематический слух: 

учить различать на слух и 

называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй 

речи. 

Предоставлять детям 

возможность активного 

экспериментирования со 

словом, поощрять 

характерное для пятого 

года жизни 

словотворчество 
тактично подсказывать 

прилагательные с 

существительными 

(лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную 

постановку ударения в 

слове, ошибку в 

чередовании согласных, 

предоставлять 

возможность 

самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными 

способами образования 

слов (сахарница, 

хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов 

(медведь — медведица — 

медвежонок — 

медвежья), в том числе 

глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям 

правильно употреблять 

существительные 

множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах; 

глаголы в повелительном 

наклонении; 

прилагательные и наречия 

в сравнительной степени; 

несклоняемые 

выразительность 

речи. 

Грамматический 

строй речи. 

Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать (по 

образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

Помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения, 

использовать 

языковые средства 

для соединения их 

частей (чтобы, 

когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 
формы речи. 



(кто, что, где) и 

несложных фраз, 

состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь. 

Учить понимать речь 
взрослых, слушать 

небольшие дидактические 

рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать 

на простейшие (что? кто? 

что делает?) и более 

сложные вопросы (во что 

одет? что везет? кому? 

какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков 

в книгах, побуждать их 

называть знакомые 

предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Пере 

сказывать детям 

содержание несложных 

сюжетных картинок. 

Предлагать 

воспроизводить действия 

(движения) персонажа 

(«Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по 
собственной инициативе 

предлогами (в, на, под, 

за, около). 

Помогать детям 

употреблять в речи 

имена существительные 

в форме единственного 

и множественного 

числа, обозначающие 

животных и их 

детенышей (утка — 

утенок — утята); 

форму множественного 

числа существительных 

в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). 

Относиться к 

словотворчеству детей 

как к этапу активного 

овладения 

грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму 

слова. 

Учить детей получать из 

нераспространенных 

простых предложений 

(состоят только из 

подлежащего и 

сказуемого) 

распространенные 

путем введения в них 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств; 

составлять предложения 
с однородными членами 

общепринятый образец 

слова. 

Продолжать учить детей 

согласовывать слова в 

предложении, правильно 

использовать предлоги в 

речи; образовывать 

форму множественного 

числа существительных, 

обозначающих 

детенышей животных (по 

аналогии), употреблять 

эти существительные в 

именительном и 

винительном падежах 

(лисята — лисят, 

медвежата -медвежат); 

правильно употреблять 

форму множественного 

числа родительного 

падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно 

употреблять формы 

повелительного 

наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемые 

существительные 

(пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных и 
сложноподчиненных 

существительные. 

Учить составлять по 

образцу простые и 

сложные предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать 

монологическую форму 

речи. 

Учить связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Развивать умение 

составлять рассказы о 
событиях из личного 

Формировать умение 

вести диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми; учить быть 

доброжелательными 

и корректными 

собеседниками, 

воспитывать 

культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. Помогать 

составлять план 

рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение 

составлять рассказы 

из личного опыта. 

Продолжать 

совершенствовать 
умение сочинять 



или по просьбе 

воспитателя рассказывать 

об изображенном на 

картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из 

личного опыта. 
 

Художественная 

литература 

Читать детям 

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать 

детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские 

произведения. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок, персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям 

возможность договаривать 
слова, фразы при чтении 

(Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и 

тигра). 

Связная речь. 

Развивать 

диалогическую форму 

речи. Вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за живыми 

объектами; после 

просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с 

педагогом и 

сверстниками: слушать 

и понимать заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на него, 

говорить в нормальном 

темпе, не перебивая 

говорящего. 

Помогать 

доброжелательно 

общаться друг с другом, 

напоминать детям о 

необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно 

рассказывать, делиться 

своими впечатлениями с 
воспитателями, 

предложений. 

Связная речь. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей 

рассказывать: описывать 

предмет, картину; 

упражнять в составлении 

рассказов по картине, 

созданной ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из 

сказок. 

Обсуждать с детьми 

информацию о 

предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за 

пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

подсказывать слова, 

более точно отражающие 

особенность предмета, 

явления, состояния, 
поступка; помогать 

опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 

характера на тему, 

предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к 

чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать 

о своем восприятии 

конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Помогать детям понять 

скрытые мотивы 
поведения героев 

короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Дать представления 

о предложении (без 

грамматического 

определения). 

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении простых 

предложений (без 

союзов и предлогов) 

на слова с указанием 

их 

последовательности. 

Учить детей делить 

двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами 

(наша Маша, 

малина, береза) на 

части. 

Учить составлять 

слова из слогов 

(устно). 

Учить выделять 

последовательность 

звуков в простых 

словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать 

развивать интерес 
детей к 



воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть 

стихотворный текст 

целиком с помощью 

взрослого. 

Во время игр- 

инсценировок учить детей 

повторять несложные 

фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых 

сказок. 

Обращать внимание детей 

на ребенка, 

рассматривающего книжку 

по собственной 

инициативе. 

родителями и 

сверстниками. 

Побуждать участвовать 

в драматизации 

знакомых сказок. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Развивать интерес к 

книгам, формировать 

потребность (привычку) 

в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания детей, 

ежедневно читать 

знакомые, любимые 

детьми либо новые, 

соответствующие 

возрасту и интересам 

детей 

(рекомендованные 

программой) 

художественные 

произведения. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить за развитием 

действия, сопереживать 
героям произведения. 

логично и понятно 

высказывать 
 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 

запоминать небольшие и 

простые по содержанию 

считалки. Помогать им, 

используя разные приемы 

и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, 

помогая становлению 

личностного отношения 

к произведению. 

Поддерживать внимание 

и интерес к слову в 

литературном 

произведении. 

Продолжать работу по 

формированию интереса 

к книге. 

Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные 
издания знакомых 

произведения. 

Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное 

произведение) доступные 

детям жанровые 

особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; 

зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

Учить детей 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста. 

Помогать выразительно, с 

естественными 

интонациями читать 

стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с 

книгами. 

Обращать внимание детей 

на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному и 

тому же произведению. 

Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

художественной 

литературе. 

Пополнять 

литературный багаж 

сказками, 

рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание 

детей на 

выразительные 

средства (образные 

слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения; 

прививать чуткость 

к поэтическому 

слову. 
Продолжать 



 Обсуждать с детьми 

поступки персонажей и 

последствия этих 

поступков. Повторять 

наиболее интересные, 

выразительные отрывки 

из прочитанного 

произведения, 

предоставляя детям 

возможность 

договаривать слова и 

простые фразы. 

С помощью воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать 

небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения. 

произведений. 

Объяснять, как важны в 

книге рисунки; 

показывать, как много 

интересного можно 

узнать, внимательно 

рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с 

книжками,оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

 совершенствовать 

художественно- 

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 

мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать 

знакомить детей с 

иллюстрациями 

известных 

художников. 
. 

Региональный компонент 

Первая младшая 
группа 

Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа 

Формировать интерес к 

устному народному 
творчеству народов 

Формировать интерес к 

устному народному 
творчеству народов 

Учить правильно 

воспринимать 
содержание ненецких 

Развивать способность 

детей внимательно 
слушать сказки, рассказы, 

Воспитывать 

читателя, 
способного 



Севера. 

Воспитывать интерес к его 

содержанию. Учить 

рассказывать содержание с 

опорой на иллюстрации к 

книгам. 

Севера. 

Воспитывать интерес к 

его содержанию. 

Учить рассказывать 

содержание с опорой на 

иллюстрации к книгам. 

сказок, сопереживать 

героям. 

Учить с помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать 

небольшие отрывки из 

ненецких народных 

сказок, сопереживать 

героям. 

Учить понимать 

содержание 

стихотворений ненецких 

авторов; значение 

образных выражений; 

упражнять в осознанном 

использовании средств 

интонационной 

выразительности. 

Развивать интерес к 

культуре коренных 

народов Севера. 

стихотворения коренных 

народов Севера. 

Формировать 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

фольклорного жанра 

жителей ХМАО-Югры. 

Познакомить детей с 

легендами Севера, 

дающие информацию о 

быте и труде коренных 

народов. Формировать 

устойчивый интерес к 

устному народному 

творчеству жителей 

Севера. 

испытывать 

сострадание, 

сочувствие к героям 

произведений 

народов Севера. 

Совершенствовать 

художественно- 

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении 

стихотворений, 

драматизации 

(эмоциональность 

исполнения, умения 

интонацией, жестом, 

мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). 

Формировать 

необходимые 

моральные качества 

(гуманизм, 

скромность, 

трудолюбие, 

патриотизм, 

выраженные в 

традициях коренных 

народов Севера) 

Формировать 

устойчивый интерес 

к устному 

творчеству жителей 

ХМАО-Югры 

Интеграция в образовательных областях 



Интеграция в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Учить употреблять в речи пространственные расположения предметов (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом 

и др.) и количественных и порядковых числительных, понятий: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

2. Обогащать словарь детей названиями технических устройств, явлений природы, предметов 

быта и т.д. 

3. Обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои 

суждения в устной речи, при проведении наблюдений, экспериментов, исследований. 

4. Способствовать развитию любознательности и познавательной мотивации (изучению 

нового), посредством познавательной литературы (атласы, энциклопедии и др.). 

5. Способствовать формированию познавательных действий, становлению сознания 

(наблюдение в ходе чтения за явлениями природы, за объектами окружающего мира, поведением 

людей и сравнительный анализ). 

6. Формировать навыки передачи полученной информации о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Интеграция в 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Развивать умение воспитанников согласовывать движение и текст (логоритмические 

упражнения, физминутки, динамические паузы). 

2. Развивать умение детей изображать характер персонажей, выражать своё отношение к ним 

при помощи мимики, жестов 

Интеграция в 

образовательной области 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Способствовать обогащению словаря и развитию связной речи воспитанников через 

сообщение и обсуждение, об интересных фактах и событиях из жизни страны, родного края. 

2. Развивать умение воспитанников характеризовать поступки персонажей произведения, 

оценивать их действия, организовывать проживание ситуации, описанной в тексте, тем самым 

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

3. Развивать умения общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками (при 

коллективном инсценировании), формировать готовность к совместной деятельности. 

4. Предлагать выразить своё отношение к тексту, используя полученные в других видах 

деятельности умения (умение рисовать, танцевать, играть в различные игры и др.), что способствует 

становлению самостоятельности и саморегуляции собственных действий. 

5. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 6.Реализовывать преемственность поколений в рамках культуры, 

знакомство с народными сказками, потешками, колыбельными песнями, частушками. 

7. Обеспечить усвоение правил безопасного поведения на примере детской литературы и 

фольклора тему безопасности в быту, социуме и природе. 
Интеграция в 1. Создать  условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 



образовательной области 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

понимания произведений не только словесного, но и других видов искусства. 

2.Приобщить ребёнка к восприятию текста через диалог, комментированное чтение. 

3.Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений активное 

восприятие не только художественной литературы и фольклора, но и музыки (когда ребёнок 

выражает отношение к герою или сюжету через танец, песню), и изобразительного искусства (когда 

иллюстрирует сказку или рассматривает иллюстрации к тексту), и театра (когда инсценирует 

произведение). 

4.Создавать условия для становления эстетического отношения к описанному в 

произведении окружающему миру. 
 

 

 

 

 

Художественно –эстетическое развитие 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно- 

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству   

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Коррекционные задачи: 

Соответствуют ФАОП ДО п.30.2 стр.231-235 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma- 

doshkolnogo/iii/30_1/30.2/ 

Задачи по возрастам 

Рисование 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.2/


2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-8 лет 

Вызывать у детей Развивать эстетическое Продолжать развивать Развивать эстетическое Формировать у детей 

интерес к действиям с восприятие; обращать интерес детей к восприятие, учить устойчивый интерес к 

карандашами, внимание детей на изобразительной созерцать красоту изобразительной 

фломастерами, красоту окружающих деятельности. окружающего мира. В деятельности. Обогащать 

кистью, красками, предметов (игрушки), Вызывать процессе восприятия сенсорный опыт, включать 

глиной. объектов природы положительный предметов и явлений в процесс ознакомления с 

Рисование. Развивать (растения, животные), эмоциональный отклик развивать мыслительные предметами движения рук 

восприятие вызывать чувство на предложение операции: анализ, по предмету. 

дошкольников, радости. рисовать, лепить, сравнение, уподобление Продолжать развивать 

обогащать их Формировать интерес к вырезать и наклеивать. (на что похоже), образное эстетическое 

сенсорный опыт занятиям Продолжать развивать установление сходства и восприятие, образные 

путем выделения изобразительной эстетическое восприятие, различия предметов и их представления, 

формы предметов, деятельностью. образные представления, частей, выделение формировать эстетические 

обведения их по Учить в рисовании, воображение, общего и единичного, суждения; учить 

контуру поочередно лепке, аппликации эстетические чувства, характерных признаков, аргументированно и 

то одной, то другой изображать простые художественно- обобщение. развернуто оценивать 

рукой. Подводить предметы и явления, творческие способности. Учить передавать в изображения, созданные 

детей к изображению передавая их образную Продолжать изображении не только как самим ребенком, так и 

знакомых предметов, выразительность. формировать умение основные свойства его сверстниками, обращая 

предоставляя им Включать в процесс рассматривать и предметов (форма, внимание на 

свободу выбора. обследования предмета обследовать предметы, в величина, цвет), но и обязательность 

Обращать внимание движения обеих рук по том числе с помощью характерные детали, доброжелательного и 

детей на то, что предмету, охватывание рук. соотношение предметов уважительного отношения 

карандаш (кисть, его руками. Обогащать и их частей по величине, к работам товарищей. 

фломастер) оставляет Вызывать представления детей об высоте, расположению Побуждать с помощью 

след на бумаге, если положительный изобразительном относительно друг друга. знаков, символов, букв 

провести по ней эмоциональный отклик искусстве (иллюстрации Развивать способность подписывать свои работы. 

отточенным концом на красоту природы, к произведениям детской наблюдать, Формировать эстетическое 

Карандаша произведения искусства литературы, всматриваться отношение к предметам и 

(фломастером, ворсом (книжные репродукции (вслушиваться) в явлениям окружающего 

кисти). Учить следить иллюстрации, изделия произведений живописи, явления и объекты мира, явлений природы, 

за движением народных промыслов, народное декоративное природы, замечать их произведениям искусства, к 

карандаша по бумаге. предметы быта, искусство, скульптура изменения (например, художественно-творческой 

Привлекать внимание одежда). малых форм др.) как как изменяются форма и деятельности. 

детей к Учить создавать как основе развития цвет медленно Воспитывать 

изображенным ими на индивидуальные, так и творчества. Учить детей плывущих облаков, как самостоятельность; учить 



бумаге коллективные выделять и использовать постепенно раскрывается активно и творчески 

разнообразным композиции в средства утром и закрывается применять ранее усвоенные 

линиям, рисунках, лепке, выразительности в вечером венчик цветка, способы изображения в 

конфигурациям. аппликации. рисовании, лепке, как изменяется рисовании, лепке и 

Побуждать Рисование. Предлагать аппликации. освещение предметов на аппликации, используя 

задумываться над тем, детям передавать в Продолжать солнце и в тени). выразительные средства. 

что они нарисовали, рисунках красоту формировать умение Учить передавать в Продолжать учить рисовать 

на что это похоже. окружающих создавать коллективные изображении основные с натуры; развивать 

Вызывать чувство предметов и природы произведения в свойства предметов аналитические 

радости от штрихов (голубое небо с белыми рисовании, лепке, (форма, величина, цвет), способности, умение 

и линий, которые дети облаками; кружащиеся аппликации. характерные детали, сравнивать предметы 

нарисовали сами. на ветру и падающие на Закреплять умение соотношение предметов между собой, выделять 

Побуждать детей к землю разноцветные сохранять правильную и их частей по величине, особенности каждого 

дополнению листья; снежинки и т. позу при рисовании: не высоте, расположению предмета; 

нарисованного п.). горбиться, не относительно друг друга. совершенствовать умение 

изображения Продолжать учить наклоняться низко над Развивать способность изображать предметы, 

характерными правильно держать столом, к мольберту; наблюдать явления передавая их форму, 

деталями; к карандаш, фломастер, сидеть свободно, не природы, замечать их величину, строение, 

осознанному кисть, не напрягая напрягаясь. Приучать динамику, форму и цвет пропорции, цвет, 

повторению ранее мышц и не сжимая детей быть аккуратными: медленно плывущих композицию. 

получившихся сильно пальцы; сохранять свое рабочее облаков. Продолжать развивать 

штрихов, линий, добиваться свободного место в порядке, по Совершенствовать коллективное творчество. 

пятен, форм. движения руки с окончании работы изобразительные навыки Воспитывать стремление 

Развивать карандашом и кистью убирать все со стола. и умения, формировать действовать согласованно, 

эстетическое во время рисования. Учить проявлять художественно- договариваться о том, кто 

восприятие Учить набирать краску дружелюбие при оценке творческие способности. какую часть работы будет 

окружающих на кисть: аккуратно работ других детей. Развивать чувство выполнять, как отдельные 

предметов. обмакивать ее всем Обозначать знаками, формы, цвета, изображения будут 

Учить детей различать ворсом в баночку с каракулями свои работы. пропорций. объединяться в общую 

цвета карандашей, краской, снимать Рисование. Продолжать Продолжать знакомить с картину. 

фломастеров, лишнюю краску о край формировать у детей народным Формировать умение 

правильно называть баночки легким умение рисовать декоративно- замечать недостатки своих 

их; рисовать разные прикосновением ворса, отдельные предметы и прикладным работ и исправлять их; 
линии (длинные, хорошо промывать создавать сюжетные искусством (Городец, вносить дополнения для 

короткие, кисть, прежде чем композиции, повторяя Полхов - Майдан, достижения большей 

вертикальные, набрать краску другого изображение одних и тех Гжель), расширять выразительности 

горизонтальные, цвета. Приучать же предметов представления о создаваемого образа. 



наклонные), осушать промытую (неваляшки гуляют, народных игрушках Предметное рисование. 

пересекать их, кисть о мягкую деревья на нашем (матрешки — Совершенствовать умение 

уподобляя предметам: тряпочку или участке зимой, цыплята городецкая, Богородская; изображать предметы по 

ленточкам, бумажную салфетку. гуляют по травке) и бирюльки). памяти и с натуры; 

платочкам, дорожкам, Закреплять знание добавляя к ним другие Знакомить детей с развивать 

ручейкам, сосулькам, названий цветов (солнышко, падающий национальным наблюдательность, 

заборчику и др. (красный, синий, снег и т. д.). декоративно- способность замечать 

Подводить детей к зеленый, желтый, Формировать и прикладным искусством характерные особенности 

рисованию предметов белый, черный), закреплять (на основе региональных предметов и передавать их 

округлой формы. познакомить с представления о форме особенностей); с средствами рисунка 

Формировать оттенками (розовый, предметов (круглая, другими видами (форма, пропорции, 

правильную позу при голубой, серый). овальная, квадратная, декоративно- расположение на листе 

рисовании (сидеть Обращать внимание прямоугольная, прикладного искусства бумаги). 

свободно, не детей на подбор цвета, треугольная), величине, (фарфоровые и Совершенствовать технику 

наклоняться низко над соответствующего расположении частей. керамические изделия, изображения. Продолжать 

листом бумаги), изображаемому Помогать детям при скульптура малых форм). развивать свободу и 

свободная рука предмету. передаче сюжета Развивать декоративное одновременно точность 

поддерживает лист Приобщать детей к располагать изображения творчество детей (в том движений руки под 

бумаги, на котором декоративной на всем листе в числе коллективное). контролем зрения, их 

рисует малыш. деятельности: учить соответствии с Формировать умение плавность, ритмичность. 

Учить бережно украшать дымковскими содержанием действия и организовывать свое Расширять набор 

относиться к узорами силуэты включенными в действие рабочее место, готовить материалов, которые дети 

материалам, игрушек, вырезанных объектами. Направлять все необходимое для могут использовать в 

правильно их воспитателем (птичка, внимание детей на занятий; работать рисовании (гуашь, 

использовать: козлик, конь и др.), и передачу соотношения аккуратно, экономно акварель, сухая и жирная 

по окончании разных предметов предметов по величине: расходовать материалы, пастель, сангина, угольный 

рисования класть их (блюдечко, рукавички). дерево высокое, куст сохранять рабочее место карандаш, гелевая ручка и 

на место, Учить ритмичному ниже дерева, цветы ниже в чистоте, по окончании др.). Предлагать соединять 

предварительно нанесению линий, куста. работы приводить его в в одном рисунке разные 

хорошо промыв штрихов, пятен, мазков Продолжать закреплять порядок. материалы для создания 

кисточку в воде. (опадают с деревьев и обогащать Продолжать выразительного образа. 

Учить держать листочки, идет дождь, представления детей о совершенствовать Учить новым способам 

карандаш и кисть «снег, снег кружится, цветах и оттенках умение детей работы с уже знакомыми 

свободно: карандаш белая вся улица», окружающих предметов рассматривать работы материалами (например, 

— тремя пальцами «дождик, дождик, кап, и объектов природы. К (рисунки, лепку, рисовать акварелью по 

выше отточенного кап, кап...»). уже известным цветам и аппликации), радоваться сырому слою); разным 

конца, кисть — чуть Учить изображать оттенкам добавить новые достигнутому способам создания фона 



выше железного простые предметы, (коричневый, результату, замечать и для изображаемой картины: 

наконечника; рисовать прямые линии оранжевый, светло- выделять выразительные при рисовании акварелью и 

набирать краску на (короткие, длинные) в зеленый); формировать решения изображений. гуашью — до 

кисть, макая ее всем разных направлениях, представление о том, как Побуждать с помощью создания основного 

ворсом в баночку, перекрещивать их можно получить эти знаков, символов, букв изображения; при 

снимать лишнюю (полоски, ленточки, цвета. подписывать свои рисовании пастелью и 

краску, прикасаясь дорожки, заборчик, Учить смешивать краски работы цветными 

ворсом к краю клетчатый платочек и для получения нужных Предметное рисование. карандашами фон может 

баночки. др.). Подводить детей к цветов и оттенков. Продолжать быть подготовлен как в 
 изображению Развивать желание совершенствовать начале, так и по 
 предметов разной использовать в умение передавать в завершении основного 
 формы (округлая, рисовании, аппликации рисунке образы изображения. 
 прямоугольная) разнообразные цвета, предметов, объектов, Продолжать формировать 
 и предметов, обращать внимание на персонажей сказок, умение свободно владеть 
 состоящих из многоцветие литературных карандашом при 
 комбинаций разных окружающего мира. произведений. Обращать выполнении линейного 
 форм и линий Закреплять умение внимание детей на рисунка, учить плавным 
 (неваляшка, снеговик, правильно держать отличия предметов по поворотам руки при 
 цыпленок, тележка, карандаш, кисть, форме, величине, рисовании округлых линий, 
 вагончик и др.). фломастер, цветной пропорциям частей; завитков в разном 
 Формировать умение мелок; использовать их побуждать их передавать направлении (от веточки и 
 создавать несложные при создании эти отличия в рисунках. от конца завитка к веточке, 
 сюжетные композиции, изображения. Учить передавать вертикально и 
 повторяя изображение Учить детей закрашивать положение предметов в горизонтально), учить 
 одного предмета рисунки кистью, пространстве на листе осуществлять движение 
 (елочки на нашем карандашом, проводя бумаги, обращать всей рукой при рисовании 
 участке, неваляшки линии и штрихи только в внимание детей на то, длинных линий, крупных 
 гуляют) или изображая одном направлении что предметы могут по- форм, одними пальцами — 
 разнообразные (сверху вниз или слева разному располагаться при рисовании небольших 
 предметы, насекомых и направо); ритмично на плоскости (стоять, форм и мелких деталей, 
 т. п. (в траве ползают наносить мазки, штрихи лежать, менять коротких линий, штрихов, 
 жучки и червячки; по всей форме, не положение: живые травки (хохлома), оживок 
 колобок катится по выходя за пределы существа могут (городец) и др. 
 дорожке и др.). контура; проводить двигаться, менять позы, Учить видеть красоту 
 Учить располагать широкие линии всей дерево в ветреный день созданного изображения и в 
 изображения по всему кистью, а узкие линии и — наклоняться и т. д.). передаче формы, 
 листу. точки — концом ворса Учить передавать плавности, слитности 



  кисти. движения фигур. линий или их тонкости, 

Закреплять умение чисто Способствовать изящности, ритмичности 

промывать кисть перед овладению расположения линий и 

использованием краски композиционными пятен, равномерности 

другого цвета. умениями: учить закрашивания рисунка; 

К концу года располагать предмет на чувствовать плавные 

формировать у детей листе с учетом его переходы оттенков цвета, 

умение получать светлые пропорций (если получившиеся при 

и темные оттенки цвета, предмет вытянут в равномерном закрашивании 

изменяя нажим на высоту, располагать его и регулировании нажима на 

карандаш. на листе по вертикали; карандаш. 

Формировать умение если он вытянут в Развивать представление о 

правильно передавать ширину, например, не разнообразии цветов и 

расположение частей очень высокий, но оттенков, опираясь на 

при рисовании сложных длинный дом, реальную окраску 

предметов (кукла, зайчик располагать его по предметов, декоративную 

и др.) и соотносить их по горизонтали). Закреплять роспись, сказочные 

величине. способы и приемы сюжеты; учить создавать 

Декоративное рисование. рисования различными цвета и оттенки. 

Продолжать изобразительными Постепенно подводить 

формировать умение материалами (цветные детей к обозначению 

создавать декоративные карандаши, гуашь, цветов, например, 

композиции по мотивам акварель, цветные мелки, включающих два оттенка 

дымковских, пастель, сангина, (желто-зеленый, серо- 

филимоновских узоров. угольный карандаш, голубой) или уподобленных 

Использовать фломастеры, природным (малиновый, 

дымковские и разнообразные кисти и т. персиковый и т. п.). 

филимоновские изделия п). Обращать их внимание на 

для развития Вырабатывать навыки изменчивость цвета 

эстетического рисования контура предметов (например, в 

восприятия прекрасного предмета простым процессе роста помидоры 

и в качестве образцов карандашом с легким зеленые, а созревшие — 

для создания узоров в нажимом на него, чтобы красные). Учить замечать 

стиле этих росписей (для при последующем изменение цвета в природе 

росписи могут закрашивании в связи с изменением 

использоваться изображения не погоды (небо голубое в 

вылепленные детьми оставалось жестких, солнечный день и серое в 



  игрушки и силуэты грубых линий, пасмурный). Развивать 

игрушек, вырезанные из пачкающих рисунок. цветовое восприятие в 

бумаги). Учить рисовать целях обогащения 

Познакомить детей с акварелью в колористической гаммы 

городецкими изделиями. соответствии с ее рисунка. 

Учить выделять спецификой Учить детей различать 

элементы городецкой (прозрачностью и оттенки цветов и 

росписи (бутоны, легкостью цвета, передавать их в рисунке, 

купавки, розаны, плавностью перехода развивать восприятие, 

листья); видеть и одного цвета в другой). способность наблюдать и 

называть цвета, Учить рисовать кистью сравнивать цвета 

используемые в росписи. разными способами: окружающих предметов, 
 широкие линии — всем явлений (нежно-зеленые 
 ворсом, тонкие — только что появившиеся 
 концом кисти; наносить листочки, бледно-зеленые 
 мазки, прикладывая стебли одуванчиков и их 
 кисть всем ворсом к темно-зеленые листья и т. 
 бумаге, рисовать концом п.). 
 кисти мелкие пятнышки. Сюжетное рисование. 
 Закреплять знания об Продолжать учить детей 
 уже известных цветах, размещать изображения на 
 знакомить с новыми листе в соответствии с их 
 цветами (фиолетовый) и реальным расположением 
 оттенками (голубой, (ближе или дальше от 
 розовый, темно-зеленый, рисующего; ближе к 
 сиреневый), развивать нижнему краю листа — 
 чувство цвета. передний план или дальше 
 Учить смешивать краски от него — задний план); 
 для получения новых передавать различия в 
 цветов и оттенков (при величине изображаемых 
 рисовании гуашью) и предметов (дерево высокое, 
 высветлять цвет, цветок ниже дерева; 
 добавляя в краску воду воробышек маленький, 
 (при рисовании ворона большая и т. п.). 
 акварелью). Формировать умение 
 При рисовании строить композицию 
 карандашами учить рисунка; передавать 



   передавать оттенки движения людей и 

цвета, регулируя нажим животных, растений, 

на карандаш. склоняющихся от ветра. 

В карандашном Продолжать формировать 

исполнении дети могут, умение передавать в 

регулируя нажим, рисунках как сюжеты 

передать до трех народных сказок, так и 

оттенков цвета. авторских произведений 

Сюжетное рисование. (стихотворений, сказок, 

Учить детей создавать рассказов); проявлять 

сюжетные композиции самостоятельность в 

на темы окружающей выборе темы, 

жизни и на темы композиционного и 

литературных цветового решения. 

произведений («Кого Декоративное рисование. 

встретил Колобок», «Два Продолжать развивать 

жадных медвежонка», декоративное творчество 

«Где обедал воробей?» и детей; умение создавать 

др.). узоры по мотивам 

Развивать народных росписей, уже 

композиционные знакомых детям и новых 

умения, учить (городецкая, гжельская, 

располагать изображения хохломская, жостовская, 

на полосе внизу листа, мезенская роспись и др.). 

по всему листу. Учить детей выделять и 

Обращать внимание передавать 

детей на соотношение по цветовую гамму народного 

величине разных декоративного искусства 

предметов в сюжете определенного вида. 

(дома большие, деревья Закреплять умение 

высокие и низкие; люди создавать композиции на 

меньше домов, но листах бумаги разной 

больше растущих на формы, силуэтах предметов 

лугу цветов). Учить и игрушек; расписывать 

располагать на рисунке вылепленные детьми 

предметы так, чтобы они игрушки. 

загораживали друг друга Закреплять умение при 



   (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 

составлении декоративной 

композиции на основе того 

или иного вида народного 

искусства использовать 

характерные для него 

элементы узора и цветовую 

гамму. 



   осваивать специфику 

этих видов росписи. 

Знакомить с 

региональным (местным) 

декоративным 

искусством. 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. 

 



Лепка 
Вызывать у детей 

интерес к лепке. 

Знакомить с 

пластическими 

материалами: глиной, 

пластилином, 

пластической массой 

(отдавая 

предпочтение глине). 

Учить аккуратно 

пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников 

отламывать комочки 

глины от большого 

куска; лепить палочки 

и колбаски, 

раскатывая комочек 

между ладонями 

прямыми 

движениями; 

соединять концы 

палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу (колечко, 

бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми 

движениями ладоней 

для изображения 

предметов круглой 

формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек 

Формировать интерес к 

лепке. Закреплять 

представления о 

свойствах глины, 

пластилина, 

пластической массы и 

способах лепки. 

Учить раскатывать 

комочки прямыми и 

круговыми 

движениями, соединять 

концы получившейся 

палочки, сплющивать 

шар, сминая его 

ладонями обеих рук. 

Побуждать детей 

украшать вылепленные 

предметы, используя 

палочку с заточенным 

концом; учить 

создавать предметы, со- 

стоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к 

другу. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки 

и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить 

несложные предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). 

Продолжать развивать 

интерес детей к лепке; 

совершенствовать 

умение лепить из глины 

(из пластилина, 

пластической массы). 

Закреплять приемы 

лепки, освоенные в 

предыдущих группах; 

учить прищипыванию с 

легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию 

отдельных частей из 

целого куска, 

прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами 

поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам 

вдавливания середины 

шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

Познакомить с приемами 

использования стеки. 

Поощрять стремление 

украшать вылепленные 

изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

лепки из глины, 

пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить 

с натуры и по 

представлению знакомые 

предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их 

характерные 

особенности. 

Продолжать учить 

лепить посуду из целого 

куска глины и 

пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. Учить 

сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить 

передавать в лепке 

выразительность образа, 

лепить фигуры человека 

и животных в движении, 

объединять небольшие 

группы предметов в 

несложные сюжеты (в 

коллективных 
композициях): «Курица с 

Развивать творчество детей; 

учить свободно 

использовать для создания 

образов предметов, 

объектов природы, 

сказочных персонажей 

разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; 

продолжать учить 

передавать форму основной 

части и других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность 

формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать 

умение передавать 

характерные движения 

человека и животных, 

создавать выразительные 

образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети 

делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, 

умение передавать 

пропорции предметов, их 

соотношение по величине, 
выразительность поз, 



между ладонями 

(лепешки, печенье, 

пряники); делать 

пальцами углубление 

в середине 

сплющенного комочка 

(миска, блюдце). 

Учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет: 

палочка и шарик 

(погремушка или 

грибок), два шарика 

(неваляшка) и т.п. 

Приучать детей 

класть глину и 

вылепленные 

предметы на дощечку 

или специальную 

заранее 

подготовленную 

клеенку. 

Предлагать объединять 

вылепленные фигурки 

в коллективную 

композицию 

(неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). 

Вызывать радость от 

восприятия результата 

общей работы. 

 цыплятами», «Два 

жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей 

умения лепить по 

представлению героев 

литературных 

произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать 

формировать умение 

лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, 

наносить рисунок 

чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки 

птицы, узор, складки на 

одежде людей и т.п. 

Продолжать 

формировать 

технические умения и 

навыки работы с 

разнообразными 

материалами для лепки; 

побуждать использовать 

дополнительные 

материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать 

навыки декоративной 

лепки; учить использовать 

и называть 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. 



   Закреплять навык 

тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

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. 

 

 

Аппликация 

Приобщать детей к Приобщать детей к Воспитывать интерес к Аппликация. Аппликация. 



искусству 

аппликации, 

формировать интерес 

к этому виду 

деятельности. Учить 

предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) 

на листе бумаги 

готовые детали разной 

формы, величины, 

цвета, составляя 

изображение 

искусству аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду 

деятельности. Учить 

предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, цвета, 

составляя изображение 

(задуманное ребенком 

или заданное 

воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его 

кисточкой тонким 

слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально 

приготовленной 

клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать у детей 

радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в 

аппликации на бумаге 
разной формы (квадрат, 

аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя 

возможности создания 

разнообразных 

изображений. 

Формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими. 

Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования 

навыка разрезания по 

прямой сначала 

коротких, а затем 

длинных полос. Учить 

составлять из полос 

изображения разных 

предметов (забор, 

скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и 

овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов; 

использовать этот прием 

для изображения в 

аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и 

т. п. 

Продолжать расширять 

количество 

изображаемых в 

аппликации предметов 

(птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, 
как реальные, так и 

Закреплять умение 

создавать изображения 

(разрезать бумагу на 

короткие и длинные 

полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры 

в другие: квадрат — в 

два–четыре 

треугольника, 

прямоугольник — в 

полоски, квадраты или 

маленькие 

прямоугольники), 

создавать из этих фигур 

изображения разных 

предметов или 

декоративные 

композиции. 

Учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные 

изображения — из 

бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью 

создания выразительного 

образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять 
их деталями, 

Продолжать учить 

создавать предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по 

представлению: развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать 

фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать 

умение составлять узоры и 

декоративные композиции 

из геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей 

и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; 

несколько предметов или 

их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному 
способу изображения с 



 розета и др.) 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. 

Закреплять знание 

формы предметов и их 

цвета. Развивать 

чувство ритма. 

воображаемые) из 

готовых форм. 

Учить детей 

преобразовывать эти 

формы, разрезая их на 

две или четыре части 

(круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки 

аккуратного 

вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление 

активности и творчества 

обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное 

и бережное отношение к 

материалам. 

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 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, 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. 

Поощрять проявления 

творчества. 

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 



   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 материал. 

игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: 

работа с тканью. 

Формировать умение 

вдевать 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 материал. 

Конструктивно – модельная деятельность 

В процессе игры с 

настольным и 

напольным 

строительным 

материалом 

продолжать 

знакомить детей с 

деталями (кубик, 

кирпичик, 

трехгранная 

призма, пластина, 

цилиндр), с 

вариантами 

расположения 

строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить 

детей сооружать 

элементарные 

постройки по образцу, 

поддерживать 

желание строить что- 

то самостоятельно. 

Способствовать 

пониманию 

пространственных 

соотношений. 

Учить пользоваться 

дополнительными 

сюжетными 
игрушками, 

Подводить детей к 

простейшему анализу 

созданных построек. 

Совершенствовать 

конструктивные 

умения, учить 

различать, называть и 

использовать основные 

строительные детали 

(кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), 

сооружать новые 

постройки, используя 

полученные ранее 

умения (накладывание, 

приставление, 

прикладывание), 

использовать в 

постройках детали 

разного цвета. 

Вызывать чувство 

радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру 

четырехугольника), 

ставить их плотно друг 
к другу, на 

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 

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 и 

называть 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 

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, 
комментируя, различные 
конструкции одного и того 



соразмерными 

масштабам построек 

(маленькие машинки 

для маленьких 

гаражей и т.п.). 

По окончании игры 

приучать убирать все 

на место. 

Знакомить детей с 

простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно со 

взрослым 

конструировать 

башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать 

желание детей 

строить 

самостоятельно. 

В летнее время 

способствовать 

строительным играм с 

использованием 

природного материала 

(песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

определенном 

расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать 

детей к созданию 

вариантов 

конструкций, добавляя 

другие детали (на 

столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, 

рядом со столбами — 

кубики и др.). 

Изменять постройки 

двумя способами: 

заменяя одни детали 

другими или 

надстраивая их в 

высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, 

короткий и длинный 

поезд). 

Развивать желание 

сооружать постройки 

по собственному 

замыслу. 

Продолжать учить 

детей обыгрывать 

постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка 

и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать 

детей после игры 

аккуратно складывать 

детали в коробки. 

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. 

Обучать 

конструированию из 

бумаги: сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, 

совмещая стороны и 
углы (альбом, флажки 

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. Продолжать 

знакомить с 

техническими 

устройствами и их 

применением в жизни 

человека. 

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. 

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). 

Конструирование из 

деталей конструкторов. 

Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. Учить 

создавать и называть 

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. 



  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. 

 Учить создавать 

конструкции, 

объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать 

конструкции при помощи 

скобы и киянки (в 

пластмассовых 

конструкторах. 

Продолжать знакомить с 

техническими 

устройствами и их 

применением в жизни 

человека. 

Интеграция областей 



Интеграция в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1. Обеспечить познавательное развитие воспитанников через творческую деятельность (музыка, 

изобразительной искусство, конструирование). Развивать чувство активного осязания, содействовать 

лучшему пониманию форм предметов окружающего мира. 

2. Учить выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объёмных 

форм в скульптуре. Формировать представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре, 

учить определять в живописи, скульптуре движение и его характер. Способствовать тому, чтобы воспитанник 

самостоятельно находил в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для 

изображения и передавал их с помощью доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета), 

углубляя и расширяя свои представления об окружающем мире. 

3. Формировать умение воспитанников наблюдать за окружающей действительностью и отражать её в 

творчестве. 

4. Организовать освоение различных познавательных действий (сравнивать модель с природными 

объектами, подмечать их сходство, анализировать конструкцию, мысленно разбирать её на составные части). 

5. Организовывать более сложные этапы конструирования — по условиям, по замыслу и по теме, 

создавать ситуации для развития воображения и творческой активности, развивать любознательность и 

познавательную мотивацию (подбирать способы конструирования, материалы, необходимые детали, 

расшифровывать чертежи-схемы, представлять, создавать конструкцию, проявляя творчество). 

Интеграция в 

образовательной 

области 

«Речевое развитие» 

1. Обогащать словарный запас дошкольника через знакомство с основными и вспомогательными 

цветами, произведениями изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура), с выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция). 

2. Создавать условия для применения активного словаря (описание фрагментов рисунков), 

грамматических форм и представлений (при описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития 

связной речи (вопросы и ответы во время продуктивной деятельности, описание собственного изделия или 

рисунка). Ребёнок может подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное рисование для 

выражения замысла рисунка, находить и объяснять соответствия между орнаментами художественных 

промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью. 

3. Способствовать овладению речью как средством общения, обогащать активный и пассивный 

словарь, развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь в процессе 

конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности. 

4. Способствовать обогащению словаря, создавать благоприятные условия для решения следующих 

задач речевого развития: развитие артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, фонематического восприятия, связной речи в процессе изложения своих впечатлений от музыкальных, 

художественных произведений и других видов искусства. 

Интеграция в 

образовательной 

1.Формировать представления о явлениях действительности, взаимодействии и взаимоотношениях 

объектов в процессе творческой деятельности. Создать условия для налаживания контактов со сверстниками, 



области «Социально 

– коммуникативное 

развитие» 

основываясь на общих интересах к действиям и возникающей взаимной симпатии. Учить общаться, 

договариваться, сопереживать, приходить на помощь. 

2. Способствовать усвоению норм поведения в обществе и общечеловеческие ценности, формировать 

основы духовного развития воспитанников. 

3. Формировать опыт отношений со взрослыми в процессе творческой деятельности. 

4. Создать условия для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и партнёрству в совместной 

творческой деятельности, а также для проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции 

своих действий. 

5. Поощрять практическое применение и использование постройки, обыгрывание созданной 

конструкции в самостоятельной деятельности. 

6. Создать условия для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках в процессе творческой деятельности, способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости (изготовление подарков к праздникам, открыток, стенгазет). 

7. Обучить технике работы с различными инструментами (ножницами), обсудить назначения изделия, 

его прочности и безопасности в использовании, сформировать основы безопасного поведения в быту. 

8. Развивать чувство сопричастности к жизни детского сада, города, страны, мира через яркие события, 

праздники, в которых он участвует. 

9. Способствовать обсуждению с детьми   причин, вызывающих разные эмоции; обращение к 

эмоциональному опыту детей (в каких ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, удивление), в 

процессе ознакомления с различными видами искусства (живопись, музыкальные произведения). 

Интеграция в 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

1. Формировать элементарные представления о некоторых видах спорта, о правилах здорового образа 

жизни (модель спортзала, создание простейших тренажёров для тренировок: всевозможных мостиков, 

ступенек, пенёчков) в процессе тематической деятельности. 

2. Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

пополнять запас основных и танцевальных движений. 

3. Формировать ориентировку в пространстве (в помещении, на плоскости) и координацию движений 

в процессе творческой деятельности. 

4. Развивать мелкую и крупную моторику. 

5. Обучать комбинированию элементов танцевальных движений и составлению на их основе своих 

вариантов танцев; способствовать развитию танцевально-игрового творчества. 

 

Региональный компонент 

1. Формировать представления детей о красоте, гармонии, целесообразности природы родного края. 
2. Учить отражать свои представления об окружающем используя средства искусства. 

3. Знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, досуговыми) играми, которые помогают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 



4. Формировать представления об обычаях, традициях, праздниках, особенностях жизни коренных народов, о взаимосвязях 

настоящего и прошлого в жизни народа. 

5. Расширять знаний детей по краеведению, возрастание интереса к родному краю, его достопримечательностям 

6.Воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу, краю. 
Вызвать интерес к Учить изображать Учить изображать Узнавать и называть Знать народные орнаменты, 

изобразительным элементы узоров, элементы узоров, орнаменты народов различать и называть их: 

средствам, осваивает состоящих из квадратов состоящих из квадратов Югры. Использовать «медвежьи ушка», «телячьи 

элементарные и прямых линий. и прямых линий (чум, орнаменты коренных ножки», «волчий капкан». 

изобразительные Учить лепить оленья тропа), народов Севера в Использовать орнамент 

навыки (точки, животных, обитающих передавать в работе их украшении предметов коренных народов Севера в 

дугообразные линии) в лесотундре (заяц, колорит. быта (кисы, малица, украшении предметов быта, 
 медведь). Учить лепить ягушка). одежды, обуви: кисы, 
  животных, обитающих Знать орнаменты: «заячьи сумочка и т.д. 
  в лесотундре ушка», «оленьи рога»,  

   «мужская голова»,  

   «женская голова».  

   Узнавать и называть  

   предметы народных  

   художественных ремесел:  

   изготовление берестяной  

   посуды, изготовление  

   меховой одежды и обуви.  

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи: 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие» 

Соответствует ФАОП ДО п. 31.2. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma- 

doshkolnogo/iii/31/ 

Вторая группа 
раннего возраста 

Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 

занятиях в виде 

зрительных 

гимнастик, 

физкультминуток, 

Обучать грамотной 

заботе о своем 

здоровье, охране 

зрения и 

формированию 

культуры здоровья 

детей с нарушениями 

зрения. 

Формировать 

пространственные 

представления: 

навыки практической 

ориентировки в 
открытом и 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на занятиях 

в виде зрительных 

гимнастик, 

физкультминуток, 

Обучать грамотной заботе 

о своем здоровье, охране 

зрения и формированию 

культуры здоровья детей с 

нарушениями зрения 

Развивать умение 

различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать 

представление об их роли 

в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на занятиях 

в виде зрительных 

гимнастик, 

физкультминуток, 

продолжать знакомство 

детей с частями тела и 

органами чувств 

человека. 

Обучать грамотной 

заботе о своем здоровье, 

охране зрения и 

формированию культуры 

здоровья детей с 

нарушениями зрения; 

Формировать 

представление о 

значении частей тела и 

органов чувств для 

жизни и здоровья 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на занятиях 

в виде зрительных 

гимнастик, 

физкультминуток. 

Обучать грамотной 

заботе о своем здоровье, 

охране зрения и 

формированию культуры 

здоровья детей с 

нарушениями зрения; 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма. 

Акцентировать внимание 

детей на особенностях 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на занятиях 

в виде зрительных 

гимнастик, 

физкультминуток. 

Обучать грамотной 

заботе о своем здоровье, 

охране зрения и 

формированию культуры 

здоровья детей с 

нарушениями зрения; 

Расширять 

представления детей о 

рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой 

режим). Формировать 
представления о 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/


замкнутом 

пространстве, на 

собственном теле, 

обозначать 

местоположение 

предметов в 

окружающем 

пространстве; 

совершенствовать 

умение детей 

передвигаться в 

заданном направлении 

по ориентирам и без 

них. 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека: глаза — 

смотреть, уши — 

слышать, нос — 

нюхать, язык — 

пробовать 

(определять) на вкус, 

руки—хватать, 

держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова 

— думать, 

запоминать. 

-физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 

занятиях в виде 
зрительных 

об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, 

полезных для здоровья 

человека. 

Формировать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с помощью 

сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и системы 

организма. Дать 

представление о 

необходимости 

закаливания. 

Дать представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность 

в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

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 

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 

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 

закаливающих процедур. 

Расширять 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии 

на здоровье. 



гимнастик, 

физкультминуток, 

динамических пауз. 

Обучать грамотной 

заботе о своем 

здоровье, охране 

зрения и 

формированию 

культуры здоровья 

детей с нарушениями 

зрения; 

 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 
организма. 

к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с 

возможностями 

здорового человека. 

Формировать 

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. 

 

 

Физическая культура 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и 

Продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений. Учить слышать 

инструкцию при 

выполнении упражнений. 

Учить детей ходить и 

бегать свободно, не 

шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную 

координацию движений 
рук и ног. Приучать 

Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, умение 

творчески использовать 

их в самостоятельной 

двигательной 

деятельности. Учить 

слышать инструкцию 
при выполнении 

Продолжать 

формировать 

правильную осанку; 

умение осознанно 

выполнять движения. 

Учить слышать 

инструкцию при 

выполнении упражнений 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. Учить 
ориентировке в 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать 

технику основных 
движений, добиваясь 



ног. Приучать 

действовать сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с 

опорой на 

зрительные 

ориентиры, менять 

направление и 

характер движения во 

время ходьбы и бега в 

соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, 

разнообразно 

действовать с мячом 

(брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать). 

Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с 

продвижением 

вперед, в длину с 

места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей 

желание играть 

вместе с воспитателем 

в подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями. 
Способствовать 
развитию умения 

действовать совместно. 

Учить строиться в 

колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить 

свое место при 

построениях. 

Учить энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперед; 

принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину и высоту 

с места; в метании 

мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании, 

бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Обучать хвату за 

перекладину во время 

лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. Учить 

кататься на санках, 

садиться на трехколесный 

упражнений 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 

пространстве (слева 

направо, справа налево, 

ориентируясь на 

условные обозначения 

(знаки и символы), 

навыков счёта. 

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 

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. 

Учить слышать 

инструкцию при 

выполнении 

упражнений. 

Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 



детей играть в игры, в 

ходе которых 

совершенствуются 

основные движения 

(ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Учить 

выразительности 

движений, умению 

передавать 

простейшие действия 

некоторых 

персонажей 

(попрыгать, как 

зайчики; поклевать 

зернышки и попить 

водичку, как цыплята, 

и т.п.). 

велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на 

место. 

Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных 

играх. Развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и 

творчество детей в 

процессе двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

подвижные игры народов 

Севера. 

Поощрять 

самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

Вводить в игры 

более сложные правила со 

сменой видов движений. 

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, 

обсуждая правила игры, 

выполнять их. 

Во всех формах 

организации 

двигательной 

деятельности развивать у 

детей организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать 

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 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений 

и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности: 

ориентировке в 

пространстве (слева 

направо, справа налево, 

ориентируясь на 

условные обозначения 

(знаки и символы), 

навыков счёта. 

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, 



 Воспитывать у детей 

умение соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

активность детей в играх 

с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку. Учить, 

проявлять творческие 

способности используя 

звуковые, шумовые 

инструменты в играх. 

Организовывать 

подвижные игры и игры 

народов Севера. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

игры, проявляя 

инициативу и творчество 

обсуждать правила игры 

и выполнять их. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать 

в играх с элементами 

соревнования, играх- 

эстафетах. 

Учить подвижным играм 

и упражнениям родного 

края и народов мира. 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры, 

обсуждать варианты игр, 

комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей 

использовать 

разнообразные 

подвижные 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, обсуждать 

правила игры и 

выполнять их, 

комбинировать 

движения, проявляя 

творческие способности 

используя звуковые, 

шумовые инструменты. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол, а так же 

игры народов мира). 

 

Задачи реализации национально - регионального компонента 

Вторая группа 
раннего возраста 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

 

Развивать 

разнообразные виды 

движений, 

учитывающие 

особенности игр 

народов Севера 

(прыжки на двух 

ногах с места, метание 

кольца на кеглю и т. 

д.). 

Развивать разнообразные 

виды движений, 

учитывающие 

особенности игр народов 

Севера (прыжки на двух 

ногах с места, метание 

кольца на кеглю и т. д.). 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, энергично 

отталкиваться и 

приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед 

необходимые при 

проведении игр 

коренных народов 

Севера (прыжки через 

нарты и т.д.). 

Учить точному броску в 

Развивать волевые 

качества, присущие 

коренным народам 

Севера: выносливость, 

быстроту («Каюр и 

собаки»). 
 

Учить навыкам, 

необходимым в играх, 

отражающих промыслы 

коренных народов 

(оленеводы, охотники), а 

именно: сохранять 
равновесие при 

Продолжать развивать 

волевые качества: 

быстроту, выносливость, 

умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе 

и беге. 
 

Учить набрасывать 

кольцо (обруч, 

веревочную петлю) для 

развития ловкости и 

глазомера, присущие 

героям национальных 
игр (оленеводы, 

 



  движущуюся мишень 

для развития навыков 

«охотников», 

являющихся основными 

в национальных играх 

северного народа. 

приземлении, ходить 

скользящим шагом 

(«Куропатки и 

охотники»). 

охотники). 
 

Совершенствовать 

умение прыгать на двух 

ногах через несколько 

препятствий (нарты). 

Интеграция в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1. Формировать представления о правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных 

движений, о некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр. 

2. Формировать представления о ценностях здорового образа жизни и его элементарных нормах и правилах 

(двигательном режиме, закаливании, полезных привычках), учить целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере. 

Интеграция в 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

1. Способствовать совершенствованию речевого аппарата на занятиях физической культуры, путём 

выработки правильного дыхания, концентрации внимания. 

2. Формировать умение воспитанников координировать движения со словами (считалки, проговаривание 

правил игры, игры в слова). Развивать слуховое восприятие, воображение. Развивать мелодико- 

интонационную сторону речи (объяснение правил игры способствует развитию логичности, чёткости речи, 

повышению самооценки, в процессе объяснения правил ребёнок учится строить сложноподчинённые и 

сложносочинённые предложения в соответствие с нормами и правилами русского языка). 

Интеграция в 

образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1. Формировать умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

2. Развивать творческое воображение при проведении подвижных игр. 

3. Осуществлять художественно-эстетическое развитие через такие виды двигательной деятельности, как 

выполнение музыкально - ритмических движений, хореографических и гимнастических действий. 

Интеграция в 

образовательной 

области «Социально 

- коммуникативное 

развитие» 

1. Способствовать формированию обобщённых представлений дошкольника о своем организме, его 

возможностях, пониманию того, что между переживаемыми им состояниями существует тесная связь: боль 

рождает отрицательные чувства, а приятная музыка, танец поднимают настроение. 

2. Приучать ребёнка к различным жизненным ситуациям - оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её, во время занятий 

физической культурой. 

3. Формировать некоторые доступные возрасту представления об охране здоровья (о здоровом питании, о 

полезных и вредных привычках и их влияние на организм и т.д.). 
 

 

Применение педагогических технологий 

 
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 



ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 

Наименование 
технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, наблюдения, 

моделирование, опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

Технологии 

Обеспечение возможности сохранения здоровья, 

формирование знаний о здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, гимнастика для 
глаз, музыкотерапия 

Социоигровые 

Технологии 

Развитие коммуникативных навыков, умение находить 

правильное решение. 

Совместные словесные игры, 

игровые ситуации, проблемные 
ситуации. 

Технологии развивающих 

игр, 

плоскостное моделирование, 

конструирование. 

Развитие познавательных процессов, внимания, 

усидчивости, действовать по алгоритму. 

Совместные игры, индивидуальные 

игры, организация и проведение 

тематических дней, выставок по 

профориентации. 

«Мобильное электронное 

образование. Детский сад» 

Развитие познавательных процессов, обогащение словарного 

запаса, умение действовать самостоятельно. Развитие 

кругозора. 

Включение игровых заданий, загадок 

в организованную и образовательную 

деятельность, слушание музыкальных 

и литературных произведений. 

Индивидуальная работа с 

одаренными детьми, коррекционно- 

развивающая работа с детьми, 

имеющими трудности в освоении 

образовательной программы, 

индивидуальная и подгрупповая 

работа педагога-психолога, учителя- 

логопеда. 



 

Формы и методы работы с воспитанниками 

Формы работы Методы работы 

Интегрированные занятия 

Игровые упражнения 

Игры: подвижные, дидактические, 

развивающие 

Наблюдение, рассматривание, 

экспериментирование с предметами и 

материалами 

Обучение в повседневно бытовых 

условиях 

Занятия с четкими правилами 

Театрализация с математическим 

содержанием 

Чтение, досуг 
Проблемно- поисковые ситуации 

Практические: игры, игры -драматизации Обследование, проектный метод, 

моделирование, экспериментирование 

Словесные: игры загадки, стихи с математическим содержанием, заучивание, 

пересказ, беседа без опоры на наглядность, 

 
Технологии сбережения здоровья, применяемые в учреждении 

 

Технология Период проведения Особенности проведения и 

направления. 

Закаливание Перед сном Движение по массажным дорожкам 

мелкими шагами. Края дорожек выделены 
контрастными цветами 

Пальчиковая 

гимнастика 

В течении дня: перед НОД; коррекционным часом, 

перед обедом, после сна. 

Расстановка детей в соответствии с 

остротой зрения. Слова текста 

сопровождаются движениями рук и пальцев. 

Упражнения проводят 2 раза. 

Зрительная 

гимнастика 

Перед занятием, перед сном, после просмотра 

презентаций, в перерыве между играми на занятии. 

Расстановка детей в соответствии с 

остротой зрения. 

Проводится три раза в день. Слова 

текста сопровождаются движениями глаз, 

бровей. 

Динамические 
паузы 

Для смены статического напряжения. Малоактивные движения в 
пространстве группы, в сопровождении 



  стихотворного текста. 

Дыхательная 

гимнастика 

В течении дня, для снятия напряжения 

артикуляционного аппарата. 

В целях улучшения кровообращения 

дыхательных путей, расслабление 

артикуляционного аппарата. Между 
артикуляционными играми и заданиями. 

Песочная терапия На индивидуальных занятиях у педагога психолога, 

учителя дефектолога. 

Развитие мелкой  моторики, 

координации движения рук и  пальцев, 
развитие ориентировки в пространстве. 

Аква терапия На индивидуальных занятиях у учителя 

дефектолога. По рекомендации РК. 

Развитие и расслабление мелкой 

моторики, координации движения рук и 

пальцев. Закрепление свойства предметов. 
Исследовательская деятельность. 

 

 

Дополнительные задачи реализации содержания образовательных областей: 
Учитель- дефектолог: 

Образовательные области: 

Физическое развитие: Обогащать знания о строении человека. Функциях частей тела. Формировать умение выполнять одновременно движения 

руками и ногами. При работе на микропространстве координировать движения рук и глаза. 

Познавательное развитие: Упражнять в выделении свойства предметов с помощью сохранных анализаторов. Формировать умение выделять 

признаки предметов. Формирование навыков использования осязания в процессе предметно- практических действий. 

Социально- коммуникативное развитие: Формировать умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми, умение просить помощи. 

Художественно- эстетическое развитие: Развивать эстетический вкус. При выполнении работы на листе бумаги учитывать величину предметов 

и их соотношение. Развивать мелкую моторику рук, умение правильно держать карандаш. 

Учитель - логопед: 

Образовательные области: 

Физическое развитие: Развивать скоординированность и точность действий. Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

Речевое развитие: Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Познавательное развитие: Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками и пазлами. Совершенствовать и развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными картинками, пазлами, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Художественно – эстетическое развитие: развивать графомоторные навыки. 



Социально – коммуникативное развитие: развивать в игре коммуникативные навыки. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к труду взрослых. Прививать желание поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития у детей осуществляется посредством реализации Рабочих 

программ, которые разработаны на основе коррекционных программ: 

Рабочая программа учителя- логопеда 

Рабочая программа учителя – дефектолога 

Рабочая программа педагога - психолога 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Реализация 

этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. 

Непосредственная образовательная деятельность для детей с нарушениями зрения строится с учётом учебного плана по адаптированной 

образовательной программе учреждения. 

 

3.2 Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течении учебного года. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность): сентябрь. Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность) октябрь-май. Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Период реализации: 

январь, май. Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) февраль- апрель. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Учитель-дефектолог проводит занятия, направленные на максимальную коррекцию (компенсацию) нарушений в развитии зрительного 

восприятия (развитие осязания и мелкой моторики, зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, социально- бытовой ориентировки). 



Осуществляет опережающее обучение, т.е. предварительное ознакомление детей с тем, что будет преподнесено воспитателем 

(пропедевтические упражнения). Оказывает помощь воспитателю в осуществлении индивидуального подхода. 

Учитель-логопед осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, 

лексико-грамматической стороны речи, фразовой и связной речи). 

Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- волевого и личностного развития воспитанника. 

 
3.2.1 Деятельность учителя – дефектолога 

Работа по коррекции зрительного восприятия начинается с середины сентября, после завершения обследования. Проводится ежедневно до 

1июня, кроме зимних каникул. В июне вместо индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий по зрительному восприятию 

организуются экскурсии, развлечения, игры. 

Основная цель: оказание комплексной помощи ребёнку при подготовке к восприятию наглядного материала, к самостоятельному участию 

ребёнка в разнообразных видах деятельности (игре, элементарном труде, в лечении на аппаратах). 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

Подготовительный 

Цель - создание благоприятных условий для осуществления коррекционно- педагогической работы полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Задачи: 

Развивать глазомер у детей: умение зрительно обследовать, анализировать и классифицировать предметы по их основным признакам. 

Учить использовать оптические предметы помощники при рассматривании. 

Учить понимать заслонённость одного объекта другими при изображении и в действительности. 

Формировать пространственные представления: навыки практической ориентировки в открытом и замкнутом пространстве, ориентироваться 

по простейшим схемам и планам, на собственном теле, обозначать местоположение предметов в окружающем пространстве; совершенствовать 

умение детей передвигаться в заданном направлении по ориентирам и без них. 

Учить понимать и выделять звуки природы и улицы. 

Формирование правильного отношения к своему здоровью. 

Развитие коммуникативных навыков, формирование предпосылок к самореализации и социальной адаптации в обществе. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех развития зрительного восприятия, обеспечивает предупреждение появления 

вторичных отклонений при выявлении глазной патологии, и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

тифлопедагога и больших затрат времени. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Тифлопедагогическое обследование ребёнка. 

2. Проведение специальных коррекционных занятий с ребёнком. 

3.Работа с родителями ребёнка. 

4.Участие в методической работе дошкольного учреждения. 

Работа по разделам программы направлена на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений в развитии детей с нарушением 

зрения. Развитие мелкой моторики, осязания идёт во всех разделах. 



Работа по разделам программы 

№ Основные направления 

Тифло-коррекционной 

работы 

Содержание работы Формы 

проведения 

1 Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие умения пользоваться оптическими средствами при рассматривании 

предметов. 

Составление из геометрических фигур узоров, предметных изображений, сложных 

геометрических фигур. 

Узнавание и называние основных цветов и оттенков, правильное использование 

эталонов цвета при описании, классификации групп предметов. 

Развитие глазомера. 

Сличение изображения по принципу сходства и различия. 

Познание окружающего мира с помощью всех органов чувств. 

Выделение различных свойств предметов признаков и свойств предметов, 

тренируя зрительные функции различения локализации, фиксации, 

конвергенции, аккомодации, прослеживания. 

Фронтальные 

индивидуальные 

групповые 

2 Развитие 

пространственной 

ориентировки 

Развитие умения ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей тела. 

Соотносить пространственное направление собственного тела и стоящего 

напротив ребёнка. 

Определение направления местоположения предметов, находящихся на 

значительном расстоянии. 

Передвижение в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Развивать умение различать пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения между ними с помощью зрения и осязания. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

3 Развитие социально- 

бытовой ориентировки 

Обследование предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, 

слуха, обоняния, вкуса, осязания). 

Называние существенных признаков и особенностей окружающих предметов. 

Обогащение знаний о предметах, их существенных признаках. 

Формирование знаний о предметах быта, технике. Развитие представлений о 

правилах безопасного использования бытовой техники. 

Развитие представлений о некоторых видах труда. 

Формирование представлений о человеческом облике: мимика, жесты, походка, 

осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

4 Развитие осязания и 
мелкой моторики 

Формирование представлений о строении и возможности рук, названием и 
назначением пальцев. 

Индивидуальные 
подгрупповые 



  Обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных движений руки. 

Обучение приёмам обследования предметов и их изображения. 

Обучение соблюдению определённой последовательности при обследовании 

предметов. 

Формирование приёмов использования осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах. 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов (классификация 

предметов по общим отличительным осязательным признакам. 
Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания. 

 

 

 
 

Год обучения 1 год обучения 
(3-4года) 

2 год обучения 
(4-5лет) 

3 год обучения 
(5-6лет) 

4 год обучения 
(6-8лет) 

 Восприятие окружающих предметов 

 реальные предметы, 

игрушки, рисованные 

предметы, движущиеся 

предметы 

+ сличение изображения 

с реальными предметами, 

контуром, силуэтном 

изображением. Простые 

модели зашумленные, 

наложенные предметы (1- 

2) Использование луп, 

биноклей при 

рассматривании. 

+ сложные модели, 

увеличивается количество 

зашумленных, наложенных 

предметных изображений 

до 6-8 

Увеличивается 

количество 

зашумленных, 

наложенных предметных 

изображений до 10-12 

Д/игры, упражнения: «Найди и назови», «У «Подбери к предмету его + «Рассмотри предмет с +находить детали, целый 
 кого какой предмет?», изображение (цветное, помощью лупы, бинокля», предмет, составлять и 
 «Найди такую же силуэтное, контурное)», «Найди одинаковые дополнять из частей 
 картинку», «Что это?», «Чем похожи и чем предметы с несколькими целый предмет, 
 «Где предмет?», отличаются однородными признаками», сюжетное изображение. 
 Наблюдать за изображения?», «Раздели изображения «Расставь предметы на 
 движущимися «Совмести контурное и (мультяшные, реальные)» фланелеграфе так, как 
 предметами - «Прокати силуэтное изображения»,  видишь их на столе в 
 шар в ворота», «Вложи в прорези  группе», «Перенеси 
 «Добежим до флажка», предметное  изображение предметов 
 «Машина едет с горки» и изображение», «Найди в  так, как они стоят в 
 т.д. группе предмет по  шкафу», «Составь 
  контурному и силуэтному  натюрморт» 



  изображению», 

«Раскрась картинку», 

«Набрось кольцо на 

движущийся предмет» 

  

этапы Восприятие цвета 

узнавание и называние 

цвета 

красный, зелёный, 

жёлтый, синий, 
коричневый, чёрный 

+ оранжевый, голубой, 

фиолетовый, белый 

Оттенки цветов, 

насыщенность, 
контрастность, светлота 

+тёмно-серый, светло- 

серый 

соотнесение объектов 

по цвету 

3 оттенка К цвета 5 оттенков К,Ж,З,С 8 оттенков -К,З,С,кор. 

5 оттенков -Ф,ор,Ж,гол 
До 15 оттенков-К,З,С,кор 

7-8отттенков ор,Ф,Ж,гол 

Фиксация по 

насыщенности 

(составление цветов в 
ряд) 

- 3 оттенка 5 оттенков 7-8 оттенков 

выделение цвета в 

окружающей среде; 

показывает игрушки 

заданного цвета 

показывает игрушки 

заданного цвета 

описывает окраску 

некоторых предметов (при 

затруднении показать 
предмет) 

описывает окраску 

предметов 

Д/игры, упражнения: «Узнай, назови цвет 

предмета», «Подбери по 

цвету», «Собери цветы», 

«Соедини воздушные 

шары с 

соответствующими 

ниточками», «Найди все 

предметы красного 

цвета», «Найди 

игрушку» - заданного 

цвета в на столе, в 
шкафу. 

«Составь узор», «Раскрась 

предмет», «Нарисуй 

радугу», «Окрась воду», 

«Закончи узор», «Подбери 

все З,К, (и другого цвета ) 

предметы», 

«Разноцветные 

странички», «Оденем 

куклу», «Цветной диск». 

«Подбери по цвету и 

оттенкам», «Раскрась 

картинку», «Найди свой 

цвет или оттенок цвета», 

«Что в рисунке 

неправильно» (цвет 

предмета), «Назови, что 

вокруг тебя зелёное, 

красное розовое и т.д». 

«Составь по контурному 

образцу цветное 

изображение» 

«В чём ошибся 

художник», «Найди 

оттенки», «Составь 

коврик от тёмного к 

светлому и наоборот 

оттенку», «Опиши цвет 

предмета», «Где 

находятся на рисунке (в 

группе) синие, розовые 

(и другие цвета) 

объекты?» 

этапы Восприятие формы 

узнавание и называние 

формы 

Круг, квадрат, 

треугольник (до 3 

размеров), шар, куб 
(кубик), кирпич 

+ прямоугольник - в 

силуэтном и контурном 

изображении, треугольник 
– в 2-х положениях 

+отличать конус, призму, 

эллипсоид, ромб в разных 

пространственных 
положениях и 

То же в различных 

конфигурациях и 

модальностях; трапеция. 



   изображениях. Цилиндр 
(толщина и высота) 

 

локализация Квадрат (силуэт) из 

кругов и треугольников. 

Треугольник из кругов и 

квадратов 

Круг-овал 
Квадрат-прямоугольник 

Квадрат(контур) из кругов 

и треугольников, 

треугольник из кругов и 

квадратов, круг из 

квадратов и 

треугольников, 

прямоугольник из 
квадратов 

То же + прямоугольник 

(контур) из треугольников 

и шестиугольников. 

То же + трапеция из 

пятиугольников и 

треугольников. 

Пятиугольник и 

трапецию в заданных 

пространственных 

отношениях 

Анализ формы 

предмета 

Основная форма 

предметов простой 

конфигурации (мяч, 

неваляшка, фрукты, 

овощи) 

Конфигурация предметов 

включает 2 простые 

формы 

Конфигурация предметов 

включает: 3-4 разнородные 

простые формы, 2-3 

однородные (например 

треугольные). Уточнять 

составные части заданной 

конфигурации (напр. лист 

дерева: овал и треугольник) 

Видоизменять 

геометрические фигуры, 

составляя их из разных 

фигур; конфигурацию 

предмета, составляя её 

из простых форм; 

различать однородные 

предметы по различиям 
и конфигурации частей. 

Соотнесение эталона с 

эталоном 

- - Одинаковый цвет, 

величина, но разная 

конфигурация 

треугольников и 

прямоугольников 

(нахождение точно такого 
же треугольника и т.д.) 

То же (нахождение 

точно такого же 

треугольника, 

прямоугольника и т.д.) 

соотнесение формы 

(эталона) и 

предметного 

изображения 

- Нахождение предметов 

такой же формы как круг, 

треугольник, квадрат 

+ Нахождение предметов 

такой же формы как 

прямоугольник, овал 

То же 

дифференцирование 

сходных форм 

- Сочетание кругов и 

овалов: нахождение круга 

Сочетание кругов, овалов 

(по 3 фигуры разница 
0,5см) разделить на 2 гр. 

Группировка квадратов и 

прямоугольников (по 3-4 
фигуры, разница 0, 5см.). 



выделение формы в 

окружающей среде 

- Нахождение предметов 

похожих на шар, круг, 

треугольник, квадрат 

См. Анализ формы 

предмета 

См. Анализ формы 

предмета 

Д/игры, упражнения: «Узнай, назови форму», 
«Подбери одинаковые по 

форме», «Собери кубики 

(шары, квадраты и др.)», 

«Чудо рукав», 

+«На что похоже», 
«Найди игрушку, 

похожую на 

прямоугольник, круг, 

квадрат и т.д», 

«Геометрические фигуры 

вокруг нас», «Найди 

пару», «Какой формы не 

хватает», «Составь узор», 

«Узнай фигуры на ощупь» 

+ «Найди в группе 

овальные, конусные, 

призматические предметы», 

«Найди свой значок», 

«Дорисуй предмет», 

«Дополни изображение до 

целого», «Что изменилось», 

«Парные картинки», 

«Нарисуй по трафарету», 

«Обведи по контуру 

(силуэту)», «Найди предмет 

тапкой же формы» 

+ «Создай узор из 

геометрических фигур», 

«Собери предмет из 

геометрических фигур», 

«Собери ромб, 

пятиугольник и др. 

сложные геометрические 

фигуры» 

этапы Восприятие величины 

соотнесение 

предметов по 

величине 

Большой, маленький +длинный, короткий; 

высокий, низкий, 

+широкий, узкий; толстый, 

тонкий. 

+ глубокий, мелкий 

словесное 

обозначение 

величины 

Большой, маленький, 

самый большой, самый 

маленький 

+длинный, короткий, 

самый длинный, самый 

короткий; высокий, 

низкий самый высокий, 

самый низкий, 

+широкий, узкий, уже, уже, 

уже, самый узкий, ; 

толстый, тонкий 

+ все величины до8 -10 

предметов. 

раскладывание 

предметов в порядке 

возрастания и 
убывания. 

3 объёмные игрушки 

(матрёшки, грибочки, 

деревья, куклы) 

4 плоскостные игрушки 5-8 объёмных (кольца от 

пирамидки), плоских 

предметов (геометрические 
формы) 

8-10 объёмных, плоских 

предметов 

Д/игры, упражнения: «Найди большие и 

маленькие предметы», 

«Что больше, что 

меньше», «Составь 

пирамидку, башенку, 

матрёшку», «Узнай на 

ощупь» 

+«Найди такой же 

величины», «Дорожки 

(ленточки) разной 

длины», «Построй 

заборчик», «Высокие 

низкие», «Высокие, 

низкие предметы в 

группе», «Узнай по 
описанию», «Что 

+«Одинаковые по 

величине», «Разложи 

предметы по величине», 

«Найди для каждого свой 

домик (для предмета 

коробку)», «Обведи 

предметы по величине», 

«Найди в групповой 

комнате большие, высокие, 

+сличение размеров 

предметов с помощью 

условных мерок. «Кто 

выше?» «Чей ботинок 

больше?», «Какой шкаф 

выше?», «Как узнать 

поместится ли шкаф в 

простенок?» 



  изменилось?», «Поставь 

по следу», «Чей шаг 

длиннее?», «Разложи 

предметы и их 

изображения по 

величине», «Расположи 

круги от самого большого 

до самого маленького» 

широкие, узкие, низкие 

предметы», «Нарисуй 

большой, маленький мяч», 

 

этапы Пространственное восприятие 

Восприятие 

расстояния в большом 

пространстве 

Зрительное 

определение расстояния 

(далеко, близко) от себя 

до 2 удалённых 

предметов 

То же с уменьшением 

расстояния между 

предметами, с 

увеличением 

горизонтального 

расстояния между ними. 

Затем до 3-4 предметов в 

малом пространстве с 

уменьшением расстояния 

между ними; 

промежуточное 

расстояние между 2-мя 

предметами (ближе - 

дальше относительно 

одного) 

Зрительная 

дифференцировка 4-5 

предметов в малом и 

большом пространстве с 

уменьшением расстояния 

между ними и увеличением 

горизонтального 

расстояния; определение 

уменьшения и увеличения 

расстояния; сравнение и 

определение расстояния до 

2-х предметов, 

расположенных в разных 

направлениях 

Тонкая зрительная 

дифференцировка 

расстояний между 4-5 

предметами 

(постепенным 

уменьшением разницы) 

в малом и большом 

пространствах, 

расположенных в одном 

направлении и между 

предметами, 

расположенными в 

разных направлениях 

(без уменьшения 

разницы); узнавание 

предметов на большом 

расстоянии с 

уменьшением признака, 

по которому узнавал; 

употребление 

предлогов и наречий (в, 

на, за, у, перед, между, 

под, над, около, слева, 

справа) 

Взаимоположение 

предметов 

Выделение и показ 

пространственного 

положения предмета в 
группе предметов (их 3), 

+определение изменения 

местоположения; выбор 

из 3-х карточек с 
изображением 3-х 

+группа из 4-5 объектов, 

работа с макетом, схемой; 

выделение 
пространственных 

+ анализ 

пространственных 

отношения в группе 
предметов (6-7) выделяя 



 смена его положения по 

образцу; расположение в 

малом пространстве 

предметов по образцу 

(плоскостное 

изображение); выбор из 

3-х карточек с 

изображением 2-х 

предметов одинаковых 

по пространственному 

расположению в них 

предметов одинаковых по 

пространственному 

расположению в них 

отношений между частями 

одного предмета; выбор из 

4-х карточек с 

изображением 3-х 

предметов одинаковых по 

пространственному 

расположению в них 

пространственное 

положение каждого из 

них относительно 

другого; отражение 

пространственных 

отношений натуральных 

объектов в схеме; 

расположение объектов 

по схеме; выбор из 4-х 

карточек с изображением 

5-х предметов 

одинаковых по 

пространственному 

расположению 
этапы Ориентировка в пространстве 

На себе Вверху, внизу +правая, левая То же То же 

Относительно себя - слева, справа, впереди, 

сзади 

+сверху, снизу (внизу) 8 наименований 

+ впереди слева, впереди 
справа, сзади слева, 
сзади справа 

Относительно 
предмета 

- - - от куклы – 8 
направлений 

Д/игры, упражнения: «Иди в ту сторону, 

откуда позвали», «Иди 

на звук погремушки», 

«Покажи, где у тебя 

(голова, ноги, руки, 

грудь, спина). 

«Я иду направо, налево», 

«Возьми игрушку в 

правую, левую руку», 

«Топни правой, левой 

ногой», «Помаши ребятам 

правой, левой рукой», 

«Застегни верхнюю, 

нижнюю пуговицу», 

«Помаши флажком 

вправо, влево», «В какую 

сторону покатился мяч», 

«Что от тебя справа 

(слева), впереди (сзади)», 

«Где сидит кукла?», «С 

какой стороны от тебя 

игрушка», 

«Расскажи, как пройти в 

спальню», «Поставь 

игрушку на верхнюю 

(нижнюю) полку» 

«Встань так, чтобы слева 

о тебя был стол, окно», 

«Найди предмет по 

указанным ориентирам», 

«Путешествие по 

детскому саду», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Найди по схеме», 

«Нарисуй схему по 

словесному указанию» 

этапы Развитие социально – бытовой ориентировки 



Предметные 

представления 

«Овощи», «Фрукты», 

«Животные: домашние, 

дикие», 

«Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Птицы: 

домашние, дикие», 

«Транспорт: наземный, 

водный, воздушный», 

«Растения: деревья, 

цветы комнатные, 

полевые, грибы» 

+ к теме «Птицы» - 

зимующие, перелётные; 

«Растения» - кусты, 

лечебные травы, садовые 

цветы, съедобные, 

несъедобные грибы. 

Углубление, расширение 

полученных знаний, 

умений 

Активизация, 

расширение 

полученных знаний, 

умений 

Приобщение ребёнка 

к труду взрослых 

Воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, 

шофёра, папы, мамы, 

детей старшего возраста 

Расширение знаний о 

труде взрослых в 

детском саду, своих 

родителей. 

+ прачки, продавца, 

хлебороба; знакомить с 

трудовыми обязанностями, 

последовательностью в 

трудовых процессах, 

результатом труда и его 

значимостью; 

формирование 

представления о некоторых 

общественных зданиях 

(детский сад, кинотеатр, 

почта, магазин, школа и др) 

+труженики нашего 

города, сельского 

хозяйства, включение 

детей в работу взрослых 

Наблюдения на улице Вокруг детского сада, в 

ближайший парк, лес, по 

улицам города; за 

поведением людей (на 

остановке, на переходе), 
за движением машин 

+знакомство с жилыми 

домами, магазинами, 

аптекой, кинотеатром и 

т.д.; 

  

Обучение детей 

движению на улице 

- Светофор; легковой, 

грузовой транспорт; 

правила поведения; 

ориентировка на улице; 

строение грузовой 

машины 

+бортовая, грузовая 

машина, самосвал, 

теплоход, катер; 

знакомство с разметкой 

дороги; 

+пожарная, 

снегоуборочная, 

поливная; группировать 

пассажирский, грузовой, 

специальный; правила 

движения пешеходов 



Ребёнку о нём самом Знать имя, фамилию; 

части своего тела; 

знакомить с мимикой, 

движениями своего тела; 

необходимостью частей 

тела (уши слыша, глаза 

видят…) 

+ знакомить с частями 

тела их необходимостью, 

уходом; воспитывать 

доброжелательность, 

внимание к другу 

+отчество; составление 

словесного портрета; 

обучение мимическим, 

жестовым формам 

общения; поведению за 

столом; дать представление 

о возможностях зрения; 

развитие полисенсорных, 

бисенсорных способностей. 

+правильно пользоваться 

неполноценным зрением 

Ознакомление с 

явлениями 

общественной жизни 

- - город Герб, флаг, гимн России; 

А.С. Пушкина, П.И. 

Чайковского 
 

Данная последовательность может изменяться, если это продиктовано индивидуальными особенностями отдельных детей и способствует 

успешному их продвижению. 

 
Развитие мелкой моторики рук 

У детей с нарушением зрения низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук, так как 

дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения 

недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут овладеть различными предметно- 

практическими действиями, как нормально видящие дети. Вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения 

(особенно у тотально слепых) оказывается вялыми или слишком напряженными. Всё это сдерживает развитие тактильной чувствительности и 

моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности детей. 

У детей с нарушением зрения отмечаются две крайности: одни дети в практической деятельности опираются на своё дефектное 

зрение, которое даёт им ограниченную, а иногда и искаженную информацию; другие, как правило дети с очень низкой остротой зрения, 

опираются в основном на осязание, совершенно не используя при этом имеющееся остаточное зрение. В обоих процессах страдают процессы 

познания, ориентировки в пространстве и практической деятельности. 

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, 

способствующим улучшению артикуляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга. 

Мы используем следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей рук: 

• упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.) необходимы для того, чтобы снять напряженность мышц кистей и 

пальцев рук, а также развивать их подвижность и гибкость 

• ознакомление детей с приемами выполнения различных видов предметно-практической деятельности, развивающих тактильную 

чувствительность и мелкую моторику (осязательное или осязательно-зрительное обследование предметов, лепка, конструирование, 

аппликационная лепка и др.). 

Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут ежедневно в детском саду и дома: 



• упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия тифлопедагога и воспитателей; 

• игры с пальчиками — в режимные моменты и прогулки; 

• пальчиковая гимнастика проводится в комплексе со зрительными воспитателями в специально отведенное в режиме дня время, 

а также дома с родителями. 

В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении многих упражнений для рук. Эти упражнения 

прорабатываются постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью тифлопедагога (индивидуально), а по мере усвоения дети переходят 

к самостоятельному выполнению. Выполняются сидя или стоя. Например, "Щелчки", "Замок", "Фонарики", "Бегают человечки", "Футбол". 

Используется и самомассаж кистей и пальцев рук. 

Зрительная гимнастика – это часть коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушениями зрения, эффективна в случае её 

регулярного проведения, с учетом нарушенных зрительных функций и под обязательным наблюдением врача-офтальмолога. Цель зрительной 

гимнастики – включить в динамическую работу глазные мышцы, бездеятельные при выполнении заданий, и наоборот – расслабить те глазные 

мышцы, на которые падает основная нагрузка, повысить зрительную работоспособность, улучшить кровообращение и предупредить нарушение 

зрения и развития глазных заболеваний, а также более быстро восстановить работоспособность. 

 
Условия проведения зрительной гимнастики: 

• Снимать очки. 

• Фиксированное положение головы (дети стоят, стараясь не поворачивать головы, дети сидят за столами, опираясь подбородком 

на ладони, дети лежат на ковре руки за головой, плечи расслаблены и опущены) 

• Дыхание должно быть глубоким и равномерным. 

• После выполнения упражнений хорошо потянуться, от души зевнуть и часто поморгать. 

• Длительность проведения зрительной гимнастики – 2-3 минут в младшей и средней группе, 4-5 минут в старших группах. 

Упражнения рекомендуется проводить дважды в день. 

• Выбор зрительных упражнений для занятий определяется характером и объёмом интеллектуального напряжения, объёмом 

двигательной активности, интенсивности зрительной работы, а также видом занятия. 

Время проведения: 

Гимнастика для глаз или отдельные упражнения из комплекса физкультминутки проводятся на занятиях связанны со зрительным 

напряжением, на 10-11й минуте в течение 2-3 минут, на 14-17 минуте занятия – физкультминутка для снятия мышечного напряжения в течение 

трех минут, 

в случаях, когда первая половина занятия не связана со зрительной нагрузкой, например, на занятиях по развитию речи (чтение, 

рассказывание), то на 11-13 мин. проводится физкультминутка для мышечного расслабления, а на 17-18-й мин. занятия – упражнения для глаз. 

Зрительная гимнастика проводится постоянно со всеми детьми или индивидуально во всех возрастных группах. 

В комплекс зрительной гимнастики включаются также упражнения на улучшение и укрепление аккомодации для детей с расходящимся 

косоглазием, а для детей со сходящимся косоглазием – упражнения на расслабление конвергенции, на улучшение кровообращения и циркуляции 

глазной жидкости; на укрепление глазодвигательных мышц; для снятия зрительного утомления; на совершенствование центрального и 

периферического зрения. 

Применяются разные варианты зрительных гимнастик: 

со стихами; 



Пространственное восприятие 

с опорой на схему; 

с сигнальными метками; 

с индивидуальными офтальмо-тренажерами; 

с настенными и потолочными офтальмо-тренажерами; 

электронные зрительные гимнастики. 

Индивидуальные офтальмо-тренажеры, «держалки»: поместив в них сюжетные или предметные картинки по лексическим темам, 

картинки с заданиями, воспитатель плавно передвигается по комнате то, удаляя, то, приближая к детям демонстрируемый материал, тем самым, 

создавая дополнительную активность для всех групп глазных мышц. 

Упражнения с сигнальными метками: в различных участках комнаты, в пределах которой проходят занятия на потолке фиксируются 

(либо подвешиваются) привлекающие внимание яркие зрительные сигнальные метки. Ими могут служить игрушки или красочные картинки. 

Располагать их рекомендуем в разно удалённых участках комнаты (например, в 4-х углах потолка). 

Потолочные офтальмо-тренажеры - это своего рода   траектории, по   которым   дети «бегают» глазами; при этом движения глаз 

должны сочетаться с движением головы, туловища. Упражнения выполняются коллективно и только стоя. Каждая траектория отличается по 

цвету, это делает схему яркой, привлекает внимание детей (большого размера офтальмотренажёр рисуется на потолке). 

Настенные офтальмо-тренажеры представлены в виде схем, размещаются на стене, против лица. Упражнения заключаются в 

поочерёдном обведении указательным пальцем траекторий с одновременным слежением за ним органом зрения. 

 
План индивидуальной работы по коррекции развития зрительного восприятия 

ФИО ребенка    

Группа _ Возраст    

 
Цвет 

Узнавание и называние соотнесение Фиксация по 
насыщенности 

Выделение в 
окружающем 

локализация 

     

 
Форма 

Узнавание и называние Соотнесение форм и 
фигур 

Соотнесение формы и 
предметов 

Выделение форм в 
окружающем 

Дифференциация сходных 
форм 

     

 
Величина 

Соотнесение предметов Словесное обозначение величины Раскладывание в убывающей 
последовательности 

   

 



Расстояние в большом пространстве Взаимоположение (одинаковые картинки) 
  

 

Ориентировка в пространстве 

На себе, относительно себя На листе Относительно предмета 
   

 
Воспроизведение сложной фигуры 

Анализ и конструирование образца Составление целого из частей 
  

 

 
Зрительное внимание 

Что изменилось? Чего не стало? Чем отличаются? 
   

 
Сюжетное изображение 

Объём восприятия Уровень понимания сюжета 
  

 
Предметное представление 

Узнавание и называние Назначение выделенных признаков Обобщение, классификация 
   

 
Восприятие времени 

Сезонные представления Части суток, дни недели, месяцы 

  

 

 

3.2.2 Деятельность учителя- логопеда 

 
Цель: Формировать и развивать правильную, четкую, умеренно громкую, выразительную связную речь у детей с различными нарушениями 

речевого развития с помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов, и приемов, учитывая при этом, особенности 

психофизического развития и индивидуальные возможности в освоении Программы. 

Основные виды деятельности: 



-диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, слоговой, фонематический, 

звукопроизносительный строй); составляет индивидуальные планы развития, планы специально – организованных занятий; 

-осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, 

введение в самостоятельную речь; 

-проводит игры и упражнения, направленные на практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

-активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

-консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

-информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития; 

-участвует в методических мероприятиях, является активным членом ППМС; 

-организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

осуществляет взаимодействие с учителями – логопедами образовательных учреждений, логопедами поликлиники. 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования. Проводится ежедневно до 1июня, 

кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

экскурсии, развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует 

максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], 

шипящие [Ч], [Щ]. 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 



для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем руки" 

для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет" 

для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

Данная последовательность может изменяться, если это продиктовано индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

[С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных; 

[Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

[Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 

лексические и грамматические упражнения; 

нормализация просодической стороны речи; 

обучение рассказыванию. 

Формирование артикуляционной моторики 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, координированная работа артикуляционных органов, способность их 

к быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной артикуляционной позы. 

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков. 



Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады 

различных фонем достигаются двумя путями: 

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, 

сложная работа, требующая 

определенного профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым ребенком индивидуально. 

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с 

логопедом артикуляционных упражнений. Основным назначением артикуляционной гимнастики является развитие, укрепление и 

совершенствование артикуляционной моторики. 

Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и коллективно со всей группой или небольшими подгруппами. 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько раз в день: 

в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий в сентябре-октябре; 

в детском саду с воспитателем и самостоятельно под руководством дежурного ребенка; 

с родителями дома. 

2. Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с обязательным соблюдением правильной осанки. 

3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений. 

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной 

гимнастики увеличивается. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется за счет вновь отобранных с логопедом упражнений. 

6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 

параллельно с увеличением темпа движений. 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под музыку, с хлопками и т.д. 

 
 

3.2.3. Деятельность педагога - психолога 

 

Цель: создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Задачи: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 



 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг 

развития; 

 диагностическое обследование воспитанников подготовительных групп к школе по методике Л.А. Ясюкова; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

 
Виды коррекционной работы 

 
№п/п Содержание коррекционной работы. Формы коррекционной работы Периодичность проведения. 

1 Развитие коммуникативных навыков Подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 
в соответствии с планом работы 

2 Развитие психических процессов: 

Восприятие; 

Внимание; 

Память; 

Мышление; 

Воображение. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

3 Снижение уровня агрессии 
воспитанников 

Подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 
в соответствии с планом работы 

4. Коррекция повышенной активности 
воспитанников 

Подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 
в соответствии с планом работы 

5. Снижение уровня тревожности Подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 
в соответствии с планом работы 

 
 

3.3 Направления коррекционно-развивающей деятельности 



1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание деятельности в 
учреждении 

Ответственные Сроки 
проведения 

     

1 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых образовательных 

потребностей воспитанников, 

анализ «Карт индивидуального 
развития». 

Специалисты 

Педагоги 

Май 

2 Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации. 

Проведение психологической 

диагностики по изучению уровня 

развития психологических качеств 

дошкольников. 

Проведение педагогической 

диагностики по изучению уровня 

овладения общеобразовательной 

программой. 

Психолог 

 

 

 

 

Педагоги 

 
 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение углубленного 

диагностического обследования 

Специалисты 

Педагоги 

Октябрь 

Январь 

4 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей воспитанников. 

Обследование особенностей 

личностного развития, 

коммуникативных способностей. 

Педагоги 

 
 

Психолог 

В течение 

учебного 

года 

Октябрь 
Май 

5 Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации развития. 

Психолог 

 
Педагоги 

В течении 

учебного 
года 

6. Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка. 

Динамическое наблюдение за 

учащимися в рамках деятельности 

ППМС 

Специалисты 

Педагоги 

В течении 

учебного 

года 



7. Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление динамики 

развития учащихся. 

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 
 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного учреждения; способствует формированию личностных качеств воспитанников. 

 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание деятельности Ответственные Сроки проведения 

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями. 

Определение программы индивидуальной 

траектории развития в рамках 

деятельности ППМС 

Анализ рекомендаций ППМС . 

Администрация 

 

Специалисты 

Педагоги 

В течении года 

2. Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррекция 

его поведения. 

Коррекция зрительного восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. 

Дефектолог 

Педагог- психолог 

Учитель- логопед 

Воспитатель 
 

Родители 

В течении года 

согласно графику 

работы 

3. Формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в 

развитии. 

Системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса 

Динамическое наблюдение за 
воспитанниками в рамках работы Папку. 

Дефектолог 

Педагоги 

В течении года 

4. Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные консультации 

специалистов. 

Психолог 

Педагоги 

Социальный 
работник 

В течении года 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 



№ Задачи Содержание деятельности в 
учреждении 

Ответственные Сроки проведения 

1 Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Определение стратегии 

сопровождения воспитанников. 

Педагог 

Специалисты 

Родители 

В течение года 

2 Консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и 

практической помощи педагогам. 

Организация по вопросам 

сопровождения воспитанников: 

Администрация В 

течение года 

  - консультации для педагогов; 

- выступления на педагогических 

советах, 

-заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 
- практикумов. 

 

 

Специалисты 

Педагоги 

 

3 Консультативная помощь семье в вопросах Организация индивидуальных Администрация 

Специалисты 

Педагоги 

ППМС 

Родители 

В течение года 
 выбора стратегии воспитания и приёмов консультаций.  

 коррекционного обучения ребёнка с Подготовка и представление  

 ограниченными возможностями здоровья. учащихся на ППк  

 

4. Информационно-просветительская работа нацелена на повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса– родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

-работа консультационного пункта 

 

 
3.4 Система взаимодействия специалистов 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Организационно – управленческой формой сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 

психолого- педагогическая помощь (ППк). Заседания ППк проходят 1 раз в квартал и по запросу родителей (законны представителей) 

воспитанников и педагогов. 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель- дефектолог, учитель- логопед, педагог- психолог, медицинские работники 

(по согласованию), инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

-диагностическую: определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

-проектную: разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения; 

-сопровождающую: реализуют индивидуальный маршрут сопровождения; 

-аналитическую: анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие принципиальные положения: 

-Коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения; 

Содержание коррекционной работы -это психолого-педагогическая, медико- социальное сопровождение детей с ОВЗ и детей- инвалидов, 

направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их физическом и (или) психическом развитии. 

Коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

 
 

Модель профессиональной взаимосвязи специалистов учреждения 

Специфика перспективного планирования образовательной работы в группах для детей с ОВЗ заключается в том, что основой коррекционной 

работы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала, а основной принцип организации работы - 

принцип комплексности (взаимодействие специалистов). 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и педагогов дополнительного образования) в работе с ребенком с особыми 

образовательными потребностями следующая: 

 

Учитель- дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель- логопед Педагог- психолог Воспитатель 

 Диагностирует уровень 

сформированности 

зрительного восприятия, 

психических процессов, 

особенности познавательной 
деятельности, определяет 

 Диагностирует уровень 

импрессивной и экспрессивной 

речи; 

 Составляет индивидуальные 

планы развития, планы 

 Организует взаимодействие 

педагогов; 

 Оказывает методическую 

помощь педагогу-дефектологу, 

воспитателю в разработке 
коррекционных программ 

 Проводит занятия по 

продуктивным видам 

деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование) по 



уровень сформированности 

представлений о себе и 

окружающем мире, 

элементарных 

математических 

представлений; 

 Составляет индивидуальные 

планы развития, планы 

специально-организованных 

занятий; 

 Развивает зрительное 

восприятие, психические 

процессы, формирует 

элементарные 

математические 

представления, расширяет 

представления об 

окружающем мире, 

обогащает словарный запас, 

обеспечивает сенсорное 

развитие, развитие мелкой 

моторики; 

 Проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия в 

первой половине дня, 

формирует подвижные 

группы с учетом 

актуального развития детей; 

 Консультирует 

педагогических работников 

и родителей о применении 

специальных методов и 

технологий коррекционно- 

развивающей работы, 

знакомит родителей с 

результатами диагностики, с 

специально-организованных 

занятий; 

 Проводит индивидуальные 

занятия (постановка 

правильного речевого дыхания, 

коррекция дефектных звуков, их 

автоматизация, 

дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), 

подгрупповые и фронтальные 

занятия (формирование 

фонематических процессов, 

подготовка к обучению 

грамоте); 

 Консультирует педагогических 

работников и родителей о 

применении логопедических 

методов и технологий 

коррекционно-развивающей 

работы; 

 Организует коррекционно- 

развивающее и речевое 

пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

индивидуального развития 

ребенка; 

 Проводит 

психопрофилактическую и 

психодиагностическую работу с 

детьми; 

 Организует специальную 

коррекционную работу с 

детьми, входящими в группу 

риска; 

 Повышает уровень 

психологической 

компетентности педагогов 

детского сада; 

 Проводит консультативную 

работу с родителями. 

подгруппам и 

индивидуально 

 Организует совместную 

и самостоятельную 

деятельность детей; 

 Воспитывает культурно- 

гигиенические навыки, 

развивает тонкую и 

общую моторику; 

 Организует 

индивидуальную работу 

с детьми по заданиям и с 

учетом рекомендаций 

специалистов (педагога- 

дефектолога, учителя- 

логопеда); 

 Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии, создает 

благоприятный 

микроклимат в группе; 

 Консультирует 

родителей о 

формировании 

культурно- 

гигиенических навыков, 

об индивидуальных 

особенностях ребенка, 

об уровне развития 

мелкой моторики. 



планом индивидуального 

развития; 

 Организует коррекционно- 

развивающее пространство с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

возможностей. 

   

Музыкальный руководитель Осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
Учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для занятий; 

Используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики и др. 

Медицинский персонал Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

Инструктор по ФК Осуществляет укрепление здоровья детей; 
Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и интеллектуального развития ребенка; составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

 

 
3.5. Система взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, округе; 



- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Система работы с родителями включает: 

- социально-педагогическую диагностику (беседы, анкетирование; организация дней открытых дверей в детском саду; ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон); 

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка (стенды, сайт Учреждения); 

- повышение уровня компетентности, через обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития в разных видах детской 

деятельности (семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги); 

- ознакомление родителей с вариативными формами получения образования и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- организацию преемственности в работе учреждения и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания обучающихся 

(семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, проектная деятельность). 

Удовлетворенность родителей работой МБДОУ по реализации образовательной программы прослеживается через: 

- интервью - опрос; 

- анкетирование; 

- наблюдения за общением родителей с детьми по специально разработанной схеме. 

3.6 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Обеспечение дифференцированных условий: 



 оптимальный режим учебных нагрузок (форма проведения, продолжительность и режим занятий, подбор и комплектация групп); 

 ванных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

Обеспечение здоровье сберегающих условий: 

 оздоровительный и охранительный режим, 

 укрепление физического и психического здоровья, 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

3.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 



(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

 

3.7.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность 

детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно 

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию, насыщена (обеспечена возможность для активного 

исследования и решения задач, имеются современные материалы – конструкторы, наборы для экспериментирования и др.) 

- Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

- Воспитатель регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления. 

- Воспитатель организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии. 

- В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

- Воспитатель помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях, организовать дискуссию, предлагает дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

- Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

- Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в учреждении включает в себя: картосхемы, 

алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием 

персонажей, индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во 

всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении 

следующие: 

1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 



3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование; 

4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы; 

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

 

3.8. Рабочая программа воспитания 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания в МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка», разработана на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка». 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад №13» Чебурашка» включены конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад №13 «Чебурашка». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при таком подходе 



возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

МБДОУ «Детский сад №13» находится в центре города, в окружении таких социальных объектов: 

МБОУ СОШ № 5 «Многопрофильная» 

Городская детская библиотека 

Физкультурно-оздоровительный диспансер 

Центр культуры и спорта «Жемчужина Югры» 

Дворец спорта «Сибиряк» 

Музей «Реки Оби» 

Детская музыкальная школа имени АА. Андреева 

Детская школа искусств 

Для успешной социализации и воспитания культурно развитой личности ребенка, мы заключили двухсторонние договоры, составлены 

планы взаимодействия и ежегодно проводим совместные мероприятия и посещение культурных объектов. Организуем творческие выставки, 

конкурсы, соревнования. 

Национально-региональный компонент реализуем через принцип этнокультурной соотнесенности, что позволяет приобщить 

воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, к его традициям и культуре. 

Формируемая часть программы воспитания направлена на: 

-воспитание навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

- формирование у детей целостного представления о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их 

к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

Ведущим видом деятельности в воспитательном процессе является игра. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. В приоритете такие игры: 

сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности, 

игры соревновательного характера, игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, народные, хороводные, музыкальные, 

национальные). 

 

3.8.1. Целевой раздел 

 
Цель - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 



Целевые ориентиры воспитательной работы 

На уровне МБДОУ «Детский сад №13 «Ладушки»не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

 
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру Социальное Человек, 

семья, дружба, сотрудничество Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста к 8 годам 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. Знает государственные символы: гимн, 

флаг и герб. Бережливо относится к природе родного края, знает правила поведения в природе, 
способы её сохранения. 



Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. Знает 

пользу потребляемых продуктов, имеет представление о здоровой пище и образе жизни. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. Умеет готовить свое рабочее место и прибирать после труда. 
Бережно относится к результатам чужого труда. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему 5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 



 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

3.8.2. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 
человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 



3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач особое внимание уделяем принадлежности к национальности. Знакомство с обычаями народов, 

правилами поведения и общения, принятыми в светском обществе, осуществляем посредством игровой деятельности, тематических выставок, 

событийных мероприятий, праздников, творческой деятельности. Опираясь на календарные праздничные даты, знакомим воспитанников с 

Государственной символикой: флагом, гимном, гербом. Разработано положение об использовании Государственной символики в работе с 

детьми. В группах выделено специальное место для размещения Государственных символов страны, региона и города. Знакомство проходит в 

рамках образовательной программы по тематическому плану, в совместной деятельности опираясь на календарные праздники. Поднятие флага 

перед праздниками не предусмотрено Методическими рекомендациями, слушание гимна осуществляем с детьми старшего дошкольного 

возраста. Традиционно проводим государственные, народные, национальные праздники, отмечаем памятные даты. Все мероприятия 

организуем с участием родителей воспитанников. Знакомим с национальной культурой, трудом, обычаями. 

По формированию осознанного отношения к природе и природным ресурсам опираемся на национальный экологический календарь. 

Реализуем долгосрочный проект, направленный на сохранение и защиту природы «Экодружина», воспитанники и родители участвуют в 

экологических акциях под логотипом «Эколята- юные защитники природы». Разработали мини- огород, выращиваем рассаду для клумб, овощи 

и зелень, разработали мини грядку «Аптекаря», размещена метеоплощадка с целью наблюдения за явлениями природы. Участвуем в акциях, 

выставках, конкурсах. Организуем праздники, событийные мероприятия. С целью безопасного и осознанного поведения реализуем 

долгосрочный проект «Азбука безопасности», проводим соревнования, встречи с представителями ГИБДД ОМВД по городу, проводим акции, 

выставки рисунков, викторины. 

 
 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 



2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации поставленных задач важным видом деятельности у детей является игра. 

В совместной и занимательной деятельности организуем игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, хороводные и подвижные игры, 

игры народов Севера. Реализация программы «Социокультурные истоки» позволяет формировать духовно – нравственные основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Развиваем способности видеть образ, слышать слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение. Воспитываем 

доверия к взрослым и сверстникам, формирование ощущения собственной значимости, умение слушать друг друга, проявлять свое отношение 

к услышанному, быть благодарными, заботливыми, внимательными к родителям и другим близким людям. Первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость) знакомство с истоками русских традиций как 

важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. Развитие 

первичной рефлексии и идентификации. Создание условий для формирования адекватной самооценки. 

Организуем творческие выставки, экскурсии в объекты социального окружения, реализуем проектную деятельность, «погружение в 

тематические дни». Воспитанники участвуют в творческих конкурсах, литературных вечерах посвященных праздничным и памятным датам. 

Особое внимание обращаем на создание благоприятного психологического климата в группе, так как детский сад посещаю дети с ОВЗ. 

Разработаны правила поведения в группах, правила общения, «лесенки успеха», «Звездочки в группах». Это позволяет стимулировать детей на 

проявление доброжелательного и активного взаимодействия с другими детьми. Посещение Детской библиотеки позволяет нам привить любовь 

к книге, чтению, познанию нового и интересного. Приобщаем детей к участию в акциях «Добрых дел» посредством взаимодействия с 

общественными организациями в городе, по сбору пластмассы «Добрые крышечки», «Посади дерево», «Покорми птиц зимой». 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Для решения поставленных задач в учреждении организована работа по внедрению образовательных конструкторов типа «Лего», «Лего 

дупло», «Техно-лаб», «Магформерс», «Тико», «Магикон». Внедряя в работу игры и задания по конструированию воспитываем у детей желание 

к изобретательности, умению работать в команде, паре. Взаимодействуя, дети учатся договариваться друг с другом, обсуждать. Организуем 

межгрупповые соревнования среди детей 5-7 лет «Экаренок». Просматриваем научные видеоролики по созданию интересных животных, 

научных открытий. Организуем выставки моделирования с участие родителей и детей. В свободном доступе для детей материалы для 

экспериментирования и проведения опытов. При подготовке к календарным праздникам организуем событийные мероприятия, реализуем 

краткосрочные проекты «Что за чудо льдинки», «Из чего выросла каша», «Время для малышей». Подготовка к проектам осуществляется 



посредством чтения познавательных книг, энциклопедий, просмотры познавательных мультипликационных фильмов из серии «Тетушка Сова», 

«Смешарики», «Фиксики», «Кот Куба-кот». 

 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Ценность здоровья закладывается с раннего детства, поэтому важными аспектами являются сохранения режима дня, режима питания и 

принятие сбалансированной пищи. Опираемся на требования Санитарных требований от 2020 года, образовательную программу Учреждения. 

Воспитание культуры поведения за столом и культуры питания осуществляется в совместной деятельности посредством сюжетно- 

ролевых игр, речевых игр, игровых ситуаций. 

Особое внимание уделяем организации двигательной активности воспитанников на прогулке. 

Организуем соревнования между группами, играем в подвижные игры разных национальностей, мотивируем детей на активность в 

течении всей прогулки. Организованные соревнования, развлечения направлены на развитие командного духа, развития ловкости, быстроты, 

умению договариваться. Реализуем краткосрочные проекты. 

Особое внимание в воспитании ценности здоровья уделяем формированию скелета, правильной осанки, развитию координационных 

движений. Включаем упражнения из детской Йоги в разминки между занятиями, в бодрящие гимнастики после сна, в утренние гимнастики. 

Воспитываем культуру поведения на спортивных мероприятиях посредством участия в совместных соревнованиях, развлечениях спортивного 

характера. Работу проводим по плану. Реализация закаливающих процедур является неотъемлемой частью воспитательной деятельности в 

Учреждении. Закаливание осуществляем ежедневно, хождение по соляным дорожкам, с постепенным изменением температурного режима. Это 

способствует привитию осознанного отношения к здоровью, повышения сопротивляемости к простудным заболеваниям. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. В 

совместной игровой деятельности формируем у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. В формировании культурно-гигиенических навыков 



режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, сосредоточиваем внимание на основных направлениях воспитательной работы в 

процессе игры, решения проблемных ситуаций, в период чтения и обсуждения литературных произведений. Воспитываем привычку аккуратно 

складывать вещи, содержать их в чистоте и порядке. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. Организуем выставки фото 

коллажей, представление проектов, событийных мероприятий. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Воспитывая у детей ценностное отношение к труду в первую очередь мы знакомим с профессиями людей, которые трудятся в детском 

саду. Проводим экскурсии, беседы, играем в ролевые игры, воспитываем уважительное отношение к труду взрослых в целом. Организуем 

наблюдения за трудом взрослых за территорией детского сада, мотивируем к соблюдению порядка и чистоты в природе. Посредством 

проектной и исследовательской деятельности знакомим детей с умениями, которыми должны обладать люди тех или иных профессий. 

Привлекая родителей, прививаем уважительное отношение к труду в коллективе, организуем субботники, приучаем добросовестно соблюдать 

порядок на территории детского сада, в шкафчиках, на игровых полочках, в рюкзачках. Привлекая детей к труду в природе, мы организовали 

трудовую деятельность на клумбах, участках и мини огороде детского сада. Приобщаем к посильному участию. Обозначая ежедневно 

дежурных, побуждаем к ответственности качественно выполнять обязанности дежурного. Реализуем краткосрочные проекты по 

профориентации в подготовительной группе. 

 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 



Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, в группах воспитатели и специалисты МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка»: 

 учим детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 в период посещений объектов социального окружения, и театральных постановок в дошкольном учреждении, организацию конкурсов чтецов, 

песен, при подготовке к праздникам и развлечениям воспитываем культуру общения ребенка, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 при обращении к незнакомым людям и взрослым знакомым, воспитываем культуру речи: учим обращаться на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; Отрабатываем навыки общения при организации 
игр, инсценировок, дней погружения. 

при организации бесед, совместных игр обращаем внимание на сохранение в целости и сохранности игрушек и пособий, потому что это 

результат человеческого труда, воспитываем культуру деятельности, умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Учреждения; элементарные навыки самообслуживания, умение подготовить свое рабочее место и убрать его после деятельности прививаем в 

течении всего пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Реализуя творческие проекты на протяжении всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении, воспитываем умение видеть 

красоту вокруг себя, замечать особенности в природе, в окружающих предметах. Рассматриваем и коллекционируем предметы природы, 

фантики, ткани, предметы старины, коробочки, баночки, шкатулки. Рассматриваем архитектурные постройки, затем задумки реализуем в 

игровой конструктивной деятельности. Организуем творческие выставки. Реализуем творческое направление в кружковой деятельности по 

применению бросового материала. Собраны коллекции музыкального творчества народов Севера, славянского народа, восточных народов. 

Коллекционируем и рисуем предметы быта, посуду, игрушки, привезенные из разных сторон нашей страны. Реализуем акцию среди детей 

старшего дошкольного возраста «Мои сувениры». 

 

Воспитательная работа в режимных моментах 



Режимные моменты — это отличная возможность для воспитания и обучения детей. Осуществляя режимные моменты, учитываем 

индивидуальные особенности детей. 
 

Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый результат 

Утренний прием- это очень важный момент 

в режиме дня. Встречая ребенка,   каждый 

раз показываем ему, как мы ему рады, как 

мы его любим. утренний прием детей — это 

хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. 

встречать детей приветливо, доброжелательно, 

здороваясь персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. Развитие 

навыков вежливого общения. 

вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя зарядка- это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале 

дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

Дежурство. Ежедневно определяются 

дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Дежурство — это почетно, это важно, это 

интересно, это ответственно. Формируем у 

детей интерес к общественно -полезным 

занятиям. 

Объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы 

они знали свои обязанности и могли успешно 

с ними справиться. 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности, 

умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи. Привычку 

мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) 

в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности пояснять, 

что это жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Формирование навыков здорового образа 

жизни. Развитие самостоятельности 

и саморегуляции. 

Воспитание культуры поведения за столом. 

Известная русская пословица «Когда я ем, 

я глух и нем» очень хороша и детям 

понятна. Воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться 

салфеткой, не мешать другим непрерывной 

Поощрять детей есть самостоятельно. 

Воспитывать культуру поведения за столом, 

формировать у детей чувство признательности 

поварам за их труд. 

Формирование культуры поведения 

за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, 

в соответствии со своими возрастными 

возможностями. воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 



болтовней, быть вежливым, использовать 

вежливые слова и прочее. 

  

Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. утренний круг 

проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — 

это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах. 

Планирование: со организовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

дел. 

информирование: сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны и/или полезны 

для них Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы 

коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог. 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. навыки, 

умения, знания: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. обеспечение 

эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому 

саду. 

Подготовка к прогулке и возвращение 

с прогулки 

Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку. 

Развитие навыков самообслуживания, 

умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями. Развитие 

доброжелательности, готовность помочь 

сверстнику. 

Прогулка может состоять из следующих 

структурных элементов: 

самостоятельная деятельность детей; 

подвижные и спортивные игры, спортивные 

упражнения; 

различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была 

интересной и содержательной. обеспечить 

наличие необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, трудовой 

деятельности). Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» —Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 

Сон. Хорошо, если в спальне звучит 
спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение 

Создавать условия для полноценного дневного 
сна детей (свежий воздух, спокойная, 

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. Развитие 



перед сном. Многие дети не хотят днем 

спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов. Для 

детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты 

с продолжением, тогда дети на следующий 

день более охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше приключилось 

с героями книги. Иногда вместо чтения 

можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами. 

доброжелательная обстановка, тихая музыка 

и пр.). Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке. Стремиться 

заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в 

регулярном чтении. 

навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности 

в регулярном чтении. Приобщение 

к художественной литературе. 

Постепенный подъем 

Рекомендуется следующий порядок 

проведения: постепенное пробуждение под 

приятную музыку (1–3 минуты); 

«потягушечки» в постели; можно 

потягиваться, поднимать и опускать руки 

и ноги, выполнять элементы самомассажа 

и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

ходьба по массажным дорожкам, (1–2 

минуты); гимнастика после сна 

с элементами дыхательной гимнастики (4–5 

минут); закаливающие водные процедуры. 

К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату. организовать 

постепенный подъем детей (по мере 

пробуждения). Провести гимнастику после 

сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. обсуждать с детьми, 

зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного 

отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым 

и не болеть). Комфортный переход 

от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки 

и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В 

Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший 

день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

Учить детей быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный 

Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности. когнитивное развитие: 

развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

регуляторное развитие: развитие умения 
соблюдать установленные нормы и 



теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

настрой. навыки общения: учить детей 

культуре диалога. 

правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

Уход домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, 

похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад. С родителем тоже 

надо пообщаться, поговорить о ребенке, 

рассказать, как прошел день, сообщить 

необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит 

в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса. 

Попрощаться с каждым ребенком чтобы 

у ребенка формировалась уверенность в том, 

в детском саду его любят, ждут, всегда ему 

рады. Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный 

процесс. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти 

в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей 

к образовательному процессу. 

обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

 
 

Формы и методы взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Взаимодействие с детьми осуществляется в течении всего пребывания в дошкольном учреждении: в совместной игровой, занимательной, 

творческой, проектной событийной деятельности. 

 
 Задачи 

Обогащенные 

игры в центрах 

активности 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по совместной деятельности. 

Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная 

деятельность 

Развитие инициативы и самостоятельности.   Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

и собственной значимости для сообщества. воспитание стремления быть полезным обществу. Развитие 

когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). Развитие коммуникативных 

способностей (умение презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта 

со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное 

событие. 
Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.   Развитие 
способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. Развитие регуляторных способностей 



 (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). Развитие когнитивных способностей (умения 
думать, анализировать, работать с информацией). 

Свободная игра Развитие детской инициативы. Развитие умения соблюдать правила. Развитие умения играть различные роли. 
Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 

 

В Программе выделен перечень общегосударственных праздников и мероприятий, которые мы дополнили своими национальными и 

региональными мероприятиями. 

Любой праздник для человека — это противопоставление обыденной жизни, эмоционально значимое событием, которое ассоциируется с 

радостью и весельем коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

 

Перечень развлечений и праздников в детском саду по календарю 

 

Младшая группа (от 2 до 

4 лет) 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 
Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 8 лет) 

 День знаний День знаний День знаний 

Золотая осень Золотая осень Осенняя ярмарка Осенняя ярмарка 
  День города День города 
  Мы разные, но мы вместе Мы разные, но мы вместе 
  День конституции День конституции 

  День рождения округа ХМАО- 
Югры 

День рождения округа 
ХМАО-Югры 

Мама –слово дорогое Мама –слово дорогое Концерт для мамы Концерт для мамы 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья 
  День весны и труда День весны и труда 

9 мая 9 мая День Победы День Победы 
  День космонавтики День космонавтики 

Разноцветное лето Разноцветное лето Разноцветное лето Разноцветное лето 

 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.8.3 Особенности взаимодействия с семьей 



Программа воспитания позволяет комплексно, системно, интегративно, опираться на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с 

семьей решать задачи духовно-нравственного развития дошкольников. Для тесного сотрудничества с семьями воспитанников онлайн 

организованы группы в социальных сетях, которые позволяю делиться информацией об успехах детей незамедлительно. 

В дошкольном учреждении подключен цифровой образовательный контент «Мобильное электронное образование. Детский сад», которое 

позволяет родителям осуществлять воспитательную работу в домашних условиях. За основу во взаимодействии с родителями берем методы 

общения: родительские собрания, мастер-классы, семинары -практикумы, встречу со специалистами по индивидуальным вопросам. 

В учреждении организована работа клуба для родителей «Мы вместе», руководит клубом педагог-психолог. Работа организована для 

родителей и детей, имеющих трудности в освоении образовательной программы, трудности в общении, развитии когнитивных способностей. 

Родители активно принимают участие в организации акций, выставок, тематических экскурсий. Работа осуществляется по плану работы, план 

взаимодействия с родителями ежегодно разрабатывается с опорой на приоритетные направления развития в образования в стране, с учетом 

актуальных направлений развития дошкольного учреждения. Если возникают трудности среди общения родителей, в Учреждении создана 

комиссия по урегулированию споров, родители могут решить проблемы там. 
 

 

 

 

 

Общие требования к условиям реализации 

3.8.4. Организационный раздел 

Программа воспитания МАДОУ ДС №17 «Ладушки»реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Работа направлена на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). Условия реализации Программы воспитания интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП МАДОУ ДС №17 «Ладушки». 

Правилами внутреннего распорядка Учреждения для родителей и детей обозначена специфика и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 



 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

 
3.8.5 Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным событием. В каждом 

воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы, "Театр в детском саду" - показ спектакля 

для обучающихся из соседней группы). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком 

 

 

 
3.8.6 Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с 

ОВЗ.  
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится Организация. 



Среда должна быть экологичной, природосообразной, и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Педагогический процесс в ДОО ориентирован на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, 

создание условий для раскрытия склонностей и способностей. При организации пространства групп используется зонирование и 

содержательное насыщение в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО. 

 

 
 

3.8.7. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогическими работниками, наименование должностей 

которых соответствует «Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.02.2022 № 225. Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в дошкольной группе. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, в Организации предусмотрены должности педагогических и иных 

работников, перечень и количество которых определяется «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности», 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. В целях эффективной реализации 

Федеральной программы Организация создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 



реализации права педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств Организации. 

 
Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесс 

Заведующий 

детским садом 

Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДО за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в ДО; контроль 

за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДО 

Старший 

воспитатель 

Организация воспитательной деятельности в ДО; 

Разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДО нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

Анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

Планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

Организация практической работы в ДО в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

Проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования 

их психолого-педагогической и управленческой компетентностей – проведение анализа и контроля 
воспитательной деятельности, распространение передового опыта других образовательных организаций 

Педагогпсихолог Оказание психолого-педагогической помощи; 

Осуществление социологически исследований обучающихся; 

Организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

Подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДО; 

Организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

Внедрение здорового образа жизни; Внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

Организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности; 

Младший 

воспитатель 

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 
Участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 



3.8.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в группах, в малых группах обучающихся, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); 



4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
. 

3.8.9. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки 

 

3.8.10. Материально - техническое обеспечение. 

Организация должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 



2. Выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 

2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685- 21: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; личной 

гигиене персонала; 

3. Выполнение Организацией требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение Организацией требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников Организации; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально технических условий для детей с ОВЗ Организация должна учитывать особенности их физического и психического 

развития. Организация должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на 

участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ОВЗ и детей инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование, экран, проектор, компьютер, колонки и т.п.; 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). Материально- 

техническое оснащение предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОО на текущий учебный год. 

 

3.8.11. Нормативно- методическое обеспечение 

 

Содержание нормативно- методического обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в МАДОУ 

ДС  №17 «Ладушки» включает: Основные 

локальные акты: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

- ДС  №17 «Ладушки»; 



- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Календарный план; 

- Должностные инструкции педагогических работников; 

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ ДС  №17 «Ладушки»; 

штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность) 

В образовательном учреждении укомплектованы 4 компенсирующие группы. Всего 60 воспитанников Разработанная программа 

воспитания предусматривает создание специальных условий воспитания для слабовидящих детей, позволяющая учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации процесса 

воспитания и обучения. Группы укомплектованы с учетом возрастных особенностей, в соответствии с санитарными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8.12. Календарный план воспитательной работы на учебный год 

 

 
 

Дата Праздники Возраст Мероприятия Ответственные 

1 сентября День знаний 5-7 лет Развлечение «День знаний» Музыкальные руководители 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-7 лет Акция «Не пропустим терроризм» 

рисунки на асфальте 

Физ. инструктор, муз. 

руководители, 
старшие воспитатели 

27 сентября День работника дошкольного 
образования 

5-7 лет Конкурс чтецов. 
Коллаж. 

Старшие воспитатели, 
логопед, воспитатели групп 

1 октября День пожилых людей 5-7 лет Акция Творческая группа «Добрые 
ладошки» 

16 октября День отца в России 3-7 лет Концерт. 

Соревнования. 

Физ. инструктор, муз. 

руководители, 

4 ноября День народного единства 5-7 лет Развлечение «Мы разные, но мы 

вместе», Выставка прикладного 

искусства народов России 

Муз. руководители, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 



27 ноября День матери» 3-7 лет Коллаж. 

Развлечение «Мамочка любимая 

моя» 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 

30 ноября День Государственного герба 
Российской Федерации 

5-7 лет Коллаж. Воспитатели групп 

12 декабря День Конституции Российской 
Федерации 

5-7 лет Выставка рисунков. Воспитатели групп 

23 февраля День защитника Отечества 3-7 лет Квест Физ. Инструктор, 
воспитатели групп 

8 марта Международный женский день 3-7 лет Праздник «Мама солнышко моё» Муз. руководители, 

воспитатели групп, старшие 

воспитатели 

27 марта Всемирный день театра 5-7 лет Театральное представление Муз. руководители, 

12 апреля День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-7 лет Развлечение «Космическое 

путешествие» 

Муз. руководители, 

воспитатели групп, старшие 

воспитатели 

22 апреля Всемирный день Земли 5-7 лет Акция «Защитим природу от 
вредного мусора» 

Творческая группа по 
экологии 

1 мая Праздник Весны и труда 5-7 лет Тематическая выставка, коллаж Воспитатели групп 

9 мая День Победы 5-7 лет Развлечение «День Победы» Муз. руководители, 

воспитатели групп, старшие 

воспитатели 

1 июня День защиты детей 3-7 лет Развлечение «Наше счастливое 
детство» 

Муз. руководители, 

6 июня День русского языка 5-7 лет Конкурс чтецов Старшие воспитатели, 
логопед, воспитатели групп 

12 июня День России 5-7 лет Тематическая выставка, коллаж Воспитатели групп 

22 июня День памяти и скорби 5-7 лет Выставка рисунков Воспитатели групп 

8 июля День семьи, любви и верности 5-7 лет Выставка рисунков, коллаж Воспитатели групп 

12 августа День физкультурника 5-7 лет Спортивный досуг «Мама, папа и я 
спортивная семья» 

Физ. инструктор, 

22 августа День Государственного флага 
российской Федерации 

5-7 лет Коллаж. Воспитатели групп 

27 августа День российского кино 5-7 лет Выставка рисунков «Мои любимые 
герои» 

Воспитатели групп 



 

IV. Организационный раздел программы 

 

4. Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

 

4.1. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги создают атмосферу принятия, 

в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят 

и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять. Для обеспечения в группе эмоционального 

благополучия педагог: общается с детьми доброжелательно, 

без обвинений и угроз; внимательно выслушивает детей, 

показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; помогает детям 

обнаружить конструктивные варианты поведения; создаёт 

ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игры, рисунка, движения) выражают свое 

отношение к личностно-значимым событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском саду; обеспечивает 

в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка 

в детском саду располагающая, почти домашняя, дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада оборудованы для 

детей, для комфорта и свободы. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно- 

эстетическим оформлением, детскими рисунками, 

плакатами, творческими работами, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывают эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

комфортной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Развитие 

самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 
реализации воспитанники получают позитивный социальный 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. Среда вариативная, состоит 
из различных площадок: мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий, дети определяют 



 опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе 

и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, если взрослые создают для этого условия. Для 

формирования детской самостоятельности педагоги 

выстраивают образовательную среду таким образом, что 

дети могут: учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; быть автономными в своих действиях 

и принятии доступных им решений. С целью поддержания 

детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: при участии взрослого 

обсуждать важные события со сверстниками; совершать 

выбор и обосновывать его (экран деятельности), предъявлять 

и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. Все развлечения 

и праздники включают импровизации и презентации детских 
произведений. 

сами, по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда меняется в соответствии 

с интересами и проектами детей не реже чем один раз 

в месяц. В течении дня педагоги выделяют время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(центр) по собственному желанию с помощью экрана. 

Создание условий 

для развития 

свободной 

игровой 

деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте— 

со стороны смыслов и норм, учится понимать правила 

и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной 

в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации. Педагог может выступать 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. Для развития игровой 
деятельности игровая среда стимулирует детскую 
активность и постоянно обновляться в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды, 



 в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя (в зависимости от возраста детей). С целью 

развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; наблюдать за играющими детьми 

и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, 

у кого игра развита слабо; косвенно руководить игрой, если 

игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме 

того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой 

и другими видами деятельности. Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, 

а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т.д. Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может: регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; регулярно предлагая детям 

открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; позволяет детям определиться 
с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. Среда для развития 

познавательной деятельности насыщенная, 

предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования). 



 организует обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогает 

увидеть несовпадение точек зрения; строит обсуждение 

с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; помогает детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; помогает организовать дискуссию; предлагает 

дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. 

В дошкольном возрасте дети задумывают и реализовывают 

исследовательские, творческие проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе создана открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяет 

время для проектной деятельности, создают условия для 

презентации проектов. С целью развития проектной 

деятельности педагоги: создают проблемные ситуации, 

которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; внимательные к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; поддерживают детскую 

автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; помогают детям планирование своей деятельность 

при выполнении своего замысла; в ходе обсуждения 

предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; помогают детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументируют выбор варианта. 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. Для развития проектной 

деятельности предлагают детям большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя 

детей к исследованию и творчеству. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателя и детей. 

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения 

к ним при помощи культурных средств—линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети 

научились выражать себя средствами искусства, педагог: 
планирует время в течение дня, когда дети могут создавать 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. Для поддержки 

самовыражения детей средствами искусства среда 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивает 

возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой 



 свои произведения; создаёт атмосферу принятия 

и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; оказывает помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; 

предлагает такие задания, чтобы детские произведения 

не были стереотипными, отражали их замысел; 

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла 

и выборе необходимых для этого средств; организует 

события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей. 

на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, 

поделками из природного материала и глины. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, 

потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, ежедневно организуется двигательная 

активность, дети учатся правилам безопасности; создаём 

доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; используем 

различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. Среда стимулирует 

физическую активность детей, желание двигаться, 

познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка оборудована малыми 

формами для развития крупной моторики. Игровое 

пространство на площадке и и в помещении 

трансформируемое, меняться в зависимости от игры 

и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности. 

Цифровизация как 

элемент общего 

образовательного 

пространства 

дозированное использование современных технологий в 

совместной деятельности детей приводит к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно. Применение 

цифрового образовательного контента осуществляется 

строго в соответствии с требованиями СанПин, применяем 
лицензированную версию «МЭО. Детский сад» . 

Установлено интерактивные панели и доски с целью 

обогащения и закрепления умения и знаний, 

обогащение цифровой культуры. 

 

 

 

 
 

4.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 



В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. Для реализации требований ФГОС ДО пространства группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, 

без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 

и конфигурации помещения. 

В каждой возрастной компенсирующей группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного развития детей во 

всех видах деятельности: 

Для решения задач организации детей для образовательной деятельности в наличии: ковер, столы и стулья по количеству детей, открытые 

стеллажи для хранения игрушек и материалов. 
 

Центр активности Оборудование 

Строительство и 

Конструирование 

Конструкторы деревянные, крупные, мелкие, средние, модули мягкие, конструкторы лего, 

конструкторы механические, металлические, пластик, техно. Строительные наборы деревянные, средней 

и мелкой комплектации. коробки для хранения пластиковые. 

Сюжетно-ролевых 

игры 
Куклы размер мелкие, средние, большие; одежда, комплект постельного белья, коляски, посуда, 

игрушечная еда для супермаркета. Элементы одежды для ролевых игр, наборы аксессуаров для 
больницы, парикмахерской, магазина, полицейского, пожарного, солдат, моряков. Модули для игры. 

Уголок 
Театрализованных игр 

Виды театров настольных, атрибуты для ряженья, пальчиковые театры, ширма, маски, 
перчаточные куклы, бибабо, напольные ширмы, картотека аудио сказок, музыкальное сопровождение. 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты, клавишные, шумовые, струнные, ударные. Дидактические 

игры, элементы ряженья, народные музыкальные инструменты, музыкальный центр, картотека 

музыкальных произведений. 

Изобразительного 

искусства 

Мольберт, рабочие фартуки и нарукавники, пластилин, акварель, восковые мелки, гуашь, 

палитра, перчатки, кисти, тычки, губки, салфетки, бумага разной фактуры, картон, пенка, карандаши, 
фломастеры, глина, стеки, дощечки для лепки, стеки, ножницы, клей, ткань, природный материал. 

Мелкой моторики Мозаики разного размера, тренажёры для письма, сортировочные дощечки, вкладыши, 

нанизывание, бусы, трафареты для копирования, магнитные мозаики, мелкий конструктор. Песок 
кинетический, природный материал. 

Настольных игр Игры на развитие психических процессов, логики, пазлы, картинки разрезные, домино, лото, 



 шашки, шахматы, ходилки, головоломки: Танграмм, клумбовое яйцо, тетрис, пятнашки. 

Математики и логики Головоломки, цифры, весы, счеты, часы, линейки, секундомер, числовой балансир, палочки для 

счета и моделирования, баночки для измерения, ложечки, материал для счета природный, 
математические наборы. Наборы для деления, карточки с числами. 

Науки и естествознания 

(песка и воды) 

Набор для экспериментирования, пробирки, лупы; коллекции: камней, семян, ткани, манет, 

минералов, природного материала. Магниты, мерные ложки, стаканчики, календарь погоды, 
познавательная литература, иллюстрации, схемы, часы песочные, секундомер, микроскоп. 

Грамотности и 

письма(речевой центр 

логоуголок, книжная полочка) 

Книги художественные, сказки, сборники пословиц, иллюстрации по временам года, магнитные 

азбуки, игры с кубиками с буквами, игры В.В. Воскобовича, трафареты, тренажеры для развития 

речевого аппарата, игры загадки, 
Рассказы о природе. 

Уголок уединения Напольные подушки, пуфы, полочка для книг, палатка или купол. 

Спортивный уголок Флажки, мячи маленькие средние, футбольный мяч, обручи, гантели, игры на развитие ловкости, 

внимания, скакалки, кольцеброс, настольные игры: футбол, хоккей, баскетбол, бильярд. Ленточки, 
канатики для игр. Атрибуты для подвижных игр. 

Место для группового 
сбора и проведения занятий 

Магнитная доска, коврограф, интерактивная панель, столы и стулья, ковер, подушки напольные. 

Центр коррекции и 

развития 

Коррекционно-развивающие настольные игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми, имеющими зрительные, речевые нарушения; материал для развития мелкой моторики 

рук, природный материал для сортировки, мозаики мелкого, среднего и крупного размеров (от 

зрительной нагрузки), раскраски, схемы, игры –ходилки. 
 

РППС содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (детская мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, в том числе природные материалы) в разных видах детской активности; 

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. Доступа у детей к интернету в Учреждении нет. 

 

В каждой группе установлено компьютерное оборудование, выход в интернет для взрослых: интерактивные доски – 7 шт., проекторы – 



7 шт., ноутбуки – 15 шт., интерактивные панели 3 шт., магнитофоны – 12 шт., музыкальные центры – 12 шт. имеются телевизоры – 11шт, веб 

камеры 3 штуки, музыкальная установка 1 шт. 

Для физического развития воспитанников имеются: 

 спортивный зал оборудован шведской стенкой, гимнастическими матами, имеются в наличии гимнастические мячи разного размера, 

веревочные лестницы, мишени, кегли, гантели, массажные мячи и коврики, батуты, детские спортивные тренажеры, скакалки, массажные 

дорожки, оборудование для подвижных игр и др.); 

 оборудована спортивная площадка на территории учреждения; 

 медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор). 

Для познавательного развития и ознакомления с миром природы, на территории детского сада оборудована метеоплощадка, площадка для 

изучения правил дорожного движения, в наличии комплект дорожных знаков, атрибуты к сюжетной игре, велосипеды и самокаты; 

Для оказания педагогической коррекционной помощи оборудован кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога; 

 комната Монтессори оснащена сенсорным оборудованием, мини-лабораторией, шахматными столами, установлен мобильный 

компьютерный класс. 

Для речевого развития воспитанников функционируют кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры, пособия, компьютерная 

программа, «логопедический тренажер»); 

Художественно-эстетическая деятельность осуществляется в различных помещениях, к которым относятся: 

 музыкальный зал; 

 групповые комнаты; 

 сенсорная комната оборудована мультимедийной установкой, музыкальным центром, сенсорным оборудованием для релаксации, 
имеется стол для кинетического песка и песок; 

Организация развивающей среды построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий 

воздух, на игровые площадки, где дети могут реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и рационального использования помещений 

в учреждении. 

Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию территории, помещений, эвакуационных выходов. В Учреждении 

имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители, пожарные 

краны. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в детском саду установлена "тревожная" кнопка. В группах, расположенных на 

первом этаже установлены домофоны. 

Четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада. Воспитатели и администрация ежедневно ведут 

проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок. 

В соответствии с планом, в Учреждении проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки. С детьми, на основании тематического планирования выделены наиболее актуальные возрасту темы, 

проводятся практические занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются 



экскурсии, игры. 

 

Края у мебели закруглены. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно- гигиеническим нормам. 
 

 
Создание специальных условий 

Коррекция нарушения зрительных функций должна предусматривать 

создание специальных условий в образовательном учреждении: 

- освещённость рабочей зоны в 500-1000 лк, 

- соответствие мебели росту ребёнка, 

- внутреннее оформление помещений разработано с учетом 

особенностей восприятия окружающего мира детей с 

нарушением зрения, которое обеспечивает им безопасное и 

комфортное передвижение. На дверях, притолоках, в углах – 

наклеены крупные разноцветные метки, чтобы дети видели 

границы предметов и не натыкались на них. Контрастное по цвету 

и фактуре поверхности оформление перил и краев ступеней 

выполняет предупредительную функцию. 

При оформлении стен классов, спален групповых комнат учтена 

возможность размещения зрительных тренажёров: схем 

Базарнова, различных лабиринтов, заслонённых изображений 

предметов, выполненных на потолочных плитках. Изображения 

меняются в зависимости от темы изучаемого материала, что 

обеспечивает подвижность окружающей среды. 

Работа с лабиринтами тренирует мышцы глаза, развивает 

точность движений, а также способствует коррекции осанки. 

используют при проведении зрительных гимнастик игровые 

панели и тактильные панно с использованием различных 

природных материалов способствуют созданию психологической 

комфортности, обеспечивают  возможность для  большего 

образовательного взаимодействия с окружающей средой для всех 

детей; 

Неотъемлемой частью «безбарьерной» развивающей среды 

является сенсорная «Темная комната». На занятиях с детьми 

используются контрастное освещение и специальное 

оборудование, что создает максимально благоприятные условия 
для коррекции зрительного восприятия. В темной комнате дети 

Зрительная нагрузка № 1. 

Возраст детей – от 2-х до 4-х лет. 
Острота зрения – 0,01 – 0,3. 

Характер зрения – не учитывается (монокулярное, одновременное, 

бинокулярное). 

Фиксация – не учитывается (центральная, нецентральная). 

Характер учебно – наглядных пособий: 

Цвет – оранжевый, красный, зеленый и их оттенки. 

Размеры - больше 2-х см (2 – 4 см - для раздаточного материала и 15 - 

20 см для демонстрационного). 

Форма – разнообразная (плоскостные изображения, объемные). 

Время проведения занятий – утро, полдень, вечер. 

Количество в день – 2. 

Продолжительность (в мин.) – 15 мин. 

Характер упражнений: 

При сходящемся косоглазии – на расслабление конвергенции (взор 

вверх и вдаль). 

При расходящемся косоглазии – на усиление аккомодации (взор вниз, 

вблизь). 

При отсутствии косоглазия – занятия с привлечением всех 

анализаторов. 

Зрительная нагрузка № 2. 

Возраст детей – от 2-х до 4-х лет. 
Острота зрения – 0,4 – 1,0 

Характер зрения – не учитывается (монокулярное, одновременное, 

бинокулярное). 

Фиксация – не учитывается (центральная, нецентральная). 

Характер учебно – наглядных пособий: 

Цвет – разнообразный. 



получают возможность увидеть луч света, учатся пользоваться 

остаточным свет ощущением. 
 

Для реализации плановой программы по уточнению 

сенсомоторных представлений у детей, освоению ими 

элементарных математических представлений на основе 

специального дидактического материала, для этого я использую 

настенное панно. 

Большое внимание уделяется совершенствованию предметной 

деятельности, развитию сенсорики и зрительно-двигательной 

координации. 

Обводка силуэта, контура или по трафарету способствует 

уточнению, конкретизации строения предмета и его изображения, 

учит детей рисовать различные линии в заданных условиях. Дети 

начинают осознавать и понимать образование различных линий: 

прямых, ломаных, прерывистых, волнистых. 

Упражнение в рисовании по трафаретам без участия зрения 

способствует формированию тактильно-двигательных 

ощущений, лежащих в основе развития формообразующих 

движений. Многократное повторение одних и тех же движений 

при рисовании по трафаретам различных фигур приводит к 

развитию моторики руки, автоматизации двигательных навыков, 

обеспечивающих воспроизведение изображений. Формирование 

приемов и способов автоматизации изобразительных действий 

снимает зрительное напряжение, которое возникает тогда, когда 

дети слабо владеют навыками рисования и не умеют зрительно 

анализировать качество рисования. 

Работа с использованием фланелеграфа, на котором дети 

составляют из частей целый предмет, сюжетную картину, 

способствует формированию у детей понимания структуры, 

строения предмета или сюжета. Одним из эффективных средств, 

способствующих улучшению качества навыков рисования, 

является рисование по трафаретам, обводка по силуэту и контуру. 

Большее количество игр относится к развитию зрительного 

восприятия. Такие дидактические пособия и игрушки, как: 

логические кубы, «Сложи узор», палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша, различные виды мозаик, конструкторов позволяют 

Размеры - от 2-х см и меньше (для раздаточного материала и 

индивидуальных занятий). 

Форма – объемные игрушки, различные предметы. 

Время проведения занятий – утро, полдень, вечер. 

Количество в день – 3. 

Продолжительность – 15 мин. 

Характер упражнений: 

При сходящемся косоглазии – на расслабление конвергенции (взор 

вверх и вдаль). 

При расходящемся косоглазии – на усиление аккомодации (взор вниз, 

вблизь). 

При отсутствии косоглазия – занятия с привлечением всех 

анализаторов с использованием игрушек стереоскопического типа. На 

этом этапе можно проводить игры и упражнения, формирующие 

бинокулярное зрение. 

Зрительная нагрузка № 3. 

Возраст детей – 5 – 8 лет. 
Острота зрения – 0,01 – 0,3 

Характер зрения – не учитывается (монокулярное, одновременное, 

бинокулярное). 

Фиксация – нецентральная, устойчивая. 

Вид косоглазия – не учитывается. 

Характер учебно – наглядных пособий: 

Цвет – желтый, красный, зеленый и их оттенки. 

Размеры - от 2-х см и меньше (для раздаточного материала и 

индивидуальных занятий). 

Форма – разнообразная 

Время проведения занятий – утро, вечер. 

Количество в день – 3. 

Продолжительность – 20 мин. 

Характер упражнений – с привлечением всех анализаторов. 

Зрительная нагрузка № 4. 

Возраст детей – 5 – 8 лет. 
Острота зрения – 0,01 – 0,3 

Характер зрения – не учитывается (монокулярное, одновременное, 

бинокулярное). 
Фиксация – центральная, нецентральная, устойчивая. 



формировать умения различать форму, цвет, величину и 

пространственное положение объектов на основе применения 

сенсорных эталонов, а также воссоздавать предмет по 

контурному изображению, разделять конструкцию на составные 

части, воссоздавать форму из геометрических фигур, развивают 

умение анализировать изображения, сличать их с реальным 

объектом, силуэтным и контурным изображением, обучают 

зрительно-пространственной ориентировке на плоскости. 

Размер деталей мозаик и конструкторов зависит от зрительной 

нагрузки, рекомендованной офтальмологом, таким образом, 

работа с этими играми является тренировочным комплексом в 

помощь к лечению. 

Для упражнения детского глазомера и глазодвигательных 

функций, развития периферического зрения и координационных 

способностей детей используются игры типа: скатывания шара с 

горки по жёлобу, «продвинь шар», сетка, скользящие фигурки, 

копировальный экран «Мираж». 

Для развития и стимулирования осязательных и тактильно- 

кинестетических функций применяются различные игровые 

средства: тактильные дощечки, контейнеры, мешочки, коробочки 

с природным материалом. Использование шнуровок, 

нанизывание бус, сортировка предметов пинцетом, 

дидактическое упражнение «Обведи по контуру» помогают 

развитию мелкой моторики и сочетаются с активизацией и 

стимуляцией зрительных функций, способствуют формированию 

бинокулярного зрения. Для детей, имеющих нарушения зрения, в 

наличии специальные оптические средства (очки, лупы, линзы и 

др.), тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), 

которые можно осязать и совершать ими различные 

манипуляции, «Чудесные мешочки» - в холщовом мешке надо 

нащупать и правильно назвать какой-нибудь мелкий предмет. 

Для развития слухового внимания используются детские 

музыкальные инструменты: трещотка, кастаньеты, коробочка, 

тон-блок, бубенцы, треугольник, ксилофон, металлофон, маракас, 

бубен, колокольчики. Обогащению представлений о звуках 

реального мира помогают аудиозаписи: «Звуки природы», «Звуки 

улицы». 

Вид косоглазия – не учитывается. 

Характер учебно – наглядных пособий: 

Цвет – желтый, красный, зеленый и их оттенки. 

Размеры - от 2-х см и меньше (для раздаточного материала и 

инд.занятий). 

Формы – разнообразные. 

Время проведения занятий – полдень и близко к полудню. 

Количество в день – 2 – 3. 

Продолжительность – 20 мин. 

Характер упражнений – на локализацию. 

Зрительная нагрузка № 5. 

Возраст детей – 5 – 8 лет. 

Острота зрения – 0,4 – 1,0 

Характер зрения – монокулярное, монокулярно – альтернирующее, 

одновременное. 

Фиксация – центральная. 

Вид косоглазия – сходящееся. 

Характер учебно – наглядных пособий: 

Цвет - разнообразный. 

Размеры – разнообразные. 

Формы – объемные. 

Время проведения занятий – полдень и близко к полудню. 

Количество в день – 2 – 3. 

Продолжительность – 25 мин. 

Характер упражнений – на расслабление конвергенции (взор вверх, 

вдаль). 

Зрительная нагрузка № 6. 

Возраст детей – 5 – 8 лет. 
Острота зрения – 0,4 – 1,0 

Характер зрения – одновременное, бинокулярное неустойчивое. 

Фиксация – нецентральная. 

Вид косоглазия – расходящееся. 

Характер учебно – наглядных пособий: 

Цвет - разнообразный. 

Размеры – разнообразные. 

Формы – объемные. 

Время проведения занятий – любое. 



В группах собрана детская библиотека, уголок 

самообслуживания: зеркало, полочка для щеток, расчесок. 

В наличии электронная база “говорящих” книг для детей, как для 

учебного процесса, так и для развития ребенка. 

Огромное значение имеет правильный подбор и условия 

предъявления наглядности: 

- насыщенность цветов, высокий контраст, 

- увеличение размеров демонстрационного материала в 1,5 раза, 

- усиление контуров для улучшения опознания изображения, 

- отсутствие лишних деталей в поле восприятия, 

- экспозиция на уровне глаз, 

- оптимальное время для рассматривания, 

- использование подставки для перпендикулярности взгляда к 

плоскости листа. Применение предметов, приближенных к 

реальным, использование картинок с 2-3 изображениями, в 

цветном исполнении. 

Таким образом, коррекционно-развивающая среда, 

способствующая развитию сенсорного восприятия детей с учётом 

их особенностей в зависимости от заболевания, помогает 

успешно решать задачи социальной адаптации дошкольников с 

нарушением зрения и повышать результат лечебно- 

восстановительной работы, что в свою очередь обеспечивает 

высокий уровень компенсации дефекта. 

Количество в день – 2 – 3. 

Продолжительность – 25 мин. 

Характер упражнений – на усиление аккомодации (взор вниз, вблизь). 

Зрительная нагрузка № 7. 

Возраст детей – 5 – 8 лет. 

Острота зрения – 0,4 – 1,0 

Характер зрения – одновременно-бинокулярное неустойчивое. 

Фиксация – центральная. 

Вид косоглазия – нет. 

Характер учебно – наглядных пособий: 

Цвет - разнообразный. 

Размеры – разнообразные. 

Формы – объемные. 

Время проведения занятий – любое. 

Продолжительность – 20 мин. 

Характер упражнений – на стереоприборах 

4) информационно – просветительская деятельность педагогов, 

родителей; 

5) направления детей в глазные стационары для оперативной 

коррекции. 

 
 

4.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий. 

 

4.3.1. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых должно 

соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 
 

 

 
№ Должность 
1 Заведующий 



2 Заместитель заведующего по УВР 
3 Учитель-дефектолог 
4 Учитель-логопед 
5 Педагог-психолог 
6 Музыкальный руководитель 
7 Инструктор по физической культуре 
8 Воспитатель 

 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

 
4.3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

в установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; ─ использует в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

— обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 



— обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОО осуществляет образовательную деятельность по Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности обучающихся (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность, 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 



С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, 

организуются экскурсии, игры. 

Медицинский блок включает: 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

изолятор. 

 

4.3.3. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Федеральная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

-затраты на оплату труда педагогических работников реализующих образовательную программу с учётом специальных условий 

получения образования обучающимися с нарушением зрения; 

–расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; –прочие расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 

за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

 

 
4.3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 
п/п 

Образовательная область Перечень программ, технологий и методических пособий 

ФАОП ДО для слабовидящих детей, от 27.01.2023г. ,ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Доровеевой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2022. – 368 с. 



1. Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика- 

Синтез 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез. 

Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка 

Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников» 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» 

Щетинин М.Н. «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез. 

Козлова С.А.«Мой организм» 

Насонкина С.А. Уроки этикета – СПб.: Акцидент, 1996. 

«Улыбка» Учебно-профилактическая программа по гигиене ротовой полости. 
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., «Основы безопасности детей дошкольного возраста» . 

2. Социально-комуникативное 

развитие 

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

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.– М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД». 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Б. Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие дл работы с детьми старшего дошкольного возраста– М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД». 

Вдовиченко Л.А.Ребенок на улице, «Детство-пресс» 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез 



  Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. — 

М,: Мозаика-Синтез 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика- 

Синтез. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез. 

Козлова С.Я. «Я -Человек». Программа приобщения ребенка к социальной действительности М., 

Линка-пресс 

Козлова С.Я. «Мой мир» приобщение ребенка к социальному миру» Л.И. Катаева Коррекционно- 

развивающие занятия с дошкольниками». - М.: Линка-Пресс 

Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения»/ Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). С.-Пб. «Детство-Пресс». 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком». М. «Педагогика». 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Игры с правилами в дошкольном возрасте». Екатеринбург. 

«Деловая книга».1999. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду». М. «Гном и Д». 

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез. 

3. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» парциальная программа, Издательство ТЦ 
«Сфера»,2015 год 
Рабочая тетрадь «Я начинаю считать», «Геометрические фигуры», «Логические задачи». 

 (формирование целостной 

картины мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез. 



  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

 (конструирование) Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез. 

4. Речевое развитие Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез. 

М.М. Безруких Сказка как источник творчества детей. М.: ВЛАДОС, 2001 

Н.П. Ильчук, В.В. Гербова Хрестоматии для дошкольников. М., АСТ, 1999 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. —М.; Мозаика- 

Синтез. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез. 

Е.В. Колесникова Парциальная общеобразовательная программа «От звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико - синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2019г. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез. 

5. Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. 



  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез. 

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

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — 

М.: Мозаика-Синтез. 
Чалова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М. 

 Музыка Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез. 

П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Э.Костина «Камертон» 

К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан «Синтез» 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

В.А.Петрова «Малаш» 
 

 

Примерный перечень художественной литературы 

 
Возраст Перечень произведений 

3-4 года  

Малые формы 

фольклора. 

«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, 

пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; 

«Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- 

рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я 

козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», 
«Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 



 Русские народные 

сказки. 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); 
«Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

  

Фольклор народов 

мира. Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за 
грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

 Сказки. . «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец- 

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница 
мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

 Произведения 

поэтов и писателей 

России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий 

Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская 

песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С .Я. «Детки в 

клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; 

Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», 

«Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); 

Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», 
«Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

 Проза Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев 

Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. 

«Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева C.JI. 

«Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой JI.H. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский 

К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); 

Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 



 Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран. 

Поэзия.    Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. 

«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; . 

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина. 

4-5 лет Малые формы 

фольклора. 

«Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у 

бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», 

«Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять 

- вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко- 

ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

 Русские народные 
сказки 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. 
А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка- 

сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» 

(обраб. М.А. Булатова). 

 Фольклор народов 

мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. J1. Яхина; «Песня 

моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); 

«Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», 

из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

 Произведения 

поэтов и писателей 

России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по 

выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто A.JI. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); 

БрюсовB.Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для 

бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; 
Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. 



  «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», 

«Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к 

поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); 

Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» 

(по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. 

«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. «Как найти 

дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий 

бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; 

Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); 

Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и 

Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», 

«Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется 

лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», 

«Все здесь» (по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда 

всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); 

Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и 

сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

 Литературные 

сказки. 

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей 

разных стран. 

 Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко 

Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. 

Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 



 Литературные 

сказки. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; 

Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных 

мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории 

из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не 

умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. 

«Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 
 

5-6 лет Малые формы 
фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, 
прибаутки, скороговорки. 

 Русские народные 

сказки. 

. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» (докучная сказка); «Заяц- 

хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 

щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 

Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); 
«Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

 Сказки 

народов мира. 

. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок 

братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; 

«Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. 

Архангельской. 

 Произведения 

поэтов и писателей 

России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы 

не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 

«Первый снег»;   Волкова Н.   «Воздушные замки»; Городецкий С.М.   «Котёнок»; Дядина Г. 

«Пуговичный городок»;  Есенин С.А.  «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова 

И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный   » (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане   » (по выбору); Сеф 

Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные 

просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние 

листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится. »; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит 

Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. 

«Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 

Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 
«Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар 



  А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал 

маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; 

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов 

Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. 

«Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток 

молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 
«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

 Литературные 

сказки. 

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», 
«Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где 

раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; 

Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два 

Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин 

А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир 

Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; 
Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

 Произведения поэтов 

и писателей разных 

стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» 

(пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем 

М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В.  Заходера); Фройденберг А. 

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. 

Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. 

Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье 

короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. 

А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С .Я. Маршака) (по выбору); 

Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); 

Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 

Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух 

  



  и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. 

Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

6-7 лет Малые формы 
фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, 
прибаутки, скороговорки. 

 Русские народные 

сказки. 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. 

Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. 
О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

 Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. 

Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. 
Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

 Сказки народов 

мира. 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ 

А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», 

туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского;  «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), 
«Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

 Произведения поэтов 

и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; 

Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; 

Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под 

крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая 

пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир 

Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 

зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.З. 
«Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. 



  «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 

рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. 

«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по 

выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа 

по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь 

пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 

собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

 Литературные 
сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный 

солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с 

англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, 

стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. 

со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари 

Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. 
«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

  

 

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения учителя - логопеда 

 
Основная программа 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Министерство 

образования РФ Москва 1991 обновленный вариант 2010 г. 

Дополнительные программы и методические пособия 

Т.Б.ФиличеваТ.В.Туманова «Дети с ОНР. Воспитание и обучение» 
Т.Б. Филичева Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 



Т. Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания детей   с фонетико-фонематическим недоразвитием 

» 

дополнительная 

Т.А.Ткаченко «Если дошкольник говорит плохо» 

Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 

Е.В.Новикова «Логопедическая азбука» 

И.В.Скворцова « 100 логопедических игр» 

Е.М.Косинова «Игры для развития речи» 

А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми» 

Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов «Развитие логического мышления у детей» 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи». 

Н.В.Нищева 

Е.Д. Худенко, Т.С.Мельникова, С.Н.Шаховская «Как научить ребёнка думать и говорить» 

Компьютерные игры для развития фонетики, просодики, лексики, грамматического строя речи, связной речи «Игры для тигры», 

«Учимся правильно   говорить» 

Ю.К.Школьник «Логопедия» - пособие по автоматизации свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Н.С.Жукова «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи» 

М.И. Лозбякова   «Учимся   правильно   и чётко   говорить» 1 и 2   часть 

С.В. Бойкова «Развитие лексики   и   грамматического   строя   речи   у   дошкольников» 

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения педагога- психолога 

 
№п/п Коррекционно – развивающие программы и методики 

1 Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи», Москва, 2004 г. 

2 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Коррекционно-развивающее обучение «Ознакомление с окружающим миром», Москва, 2006 г. 

3 Программно методическое пособие под ред. Неретиной «Система работы со старшими дошкольниками», Москва, 2004г 

4 Яковлева Н. «Психологическая помощь дошкольнику», Спб, 2001г 

5 В.В. Ветрова «Уроки психологического здоровья», Москва 2011 

6 Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н. «Развиваем память и внимание».- М., 2005 г 

7 Башаева Т.В. «Развитие восприятия»- Ярославль, 2001 г. 

8 Клюева Н.В., Филлипова Ю.В. «Общение»- Ярославль, 2001 г. 

9 Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению»- Ярославль, 1996 г. 

10 Кряжева Л.Н. «Развитие эмоционального мира детей»- Ярославль, 1997 г. 

11 «Диагностика и коррекция психического развития дошкольника» под ред. Коломинского Я.Л., Панько Е.А. 

12 Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и 
младший школьный возраст». М, 2005 г. 



13 Ясюкова Л.А «Методика определения готовности к школе: Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе». – СПб., 
2006. 

14 Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. «Тесты для подготовки ребенка к школе. Для детей 6-8 лет». - М., 2001 

15 Методическое пособие «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» под ред. 
Е.А.Стребелевой. М., 2005. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы учителя - дефектолога 

 
Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида 

Методические пособия 

Л.И.Плаксина, Развитие 

зрительного восприятия 

1. Л.И.Плаксина. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. – Калуга: 

Адель, 1998, -118 с. (дидактический материал с рекомендациями) 

2. Л.А. Дружинина Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями 

зрения. Методические рекомендации/. –Челябинск: АЛИМ,изд-во Марины Волковой, 2007.-176с. 

3. Г.В.Никулина, А.В.Потёмкина, Л.В.Фомичёва. Готовим к школе ребёнка с нарушениями зрения: - 

Детство – Пресс, 2004.- 72 с. 

4. Л.П.Григорьева, М.Э.Бернадская, И.В.Блинникова, О.Г.Солнцева. Развитие восприятия у ребёнка. 

– М.: Школьная Пресса, 2007.-72 с.:ил. 
5. Л.П.Григорьева,   Формирование сенсорных эталонов у детей с нарушениями зрения 

Е.Н. Подколзина. Ориентировка в 

пространстве 

1. Л.А. Дружинина. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с 

нарушениями зрения. –Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.-206с 

2. Т.А. Павлова. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших 

школьников. - М.: Школьная Пресса, 2004. – 64с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. Библиотека журнала». Вып. 10) 

Л.И.Плаксина. Социально – 
бытовая ориентировка. 

1. Л.А. Дружинина. Занятия по развитию социально – бытовой ориентировки у дошкольников с 
нарушениями зрения. –Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.-120с. 

В.З. Денискина, Л.И.Плаксина. 

Развитие осязаний и мелкой 
моторики. 

1. Т.С. Голубина. Чему научит клеточка. М.: Мозаика – Синтез, 2001. – 64с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать 

все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к 

окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация гибкого режима дня воспитанников 

( холодный период) 

(с 7.00-19.00) 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 6 до 7 лет 

Утренний приём на воздухе или в помещении. 

Осмотр. Беседа с родителями. 

Утренняя гимнастика 

Игровая деятельность 

индивидуальная работа 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Дежурство 

Гигиенические процедуры 
Завтрак. 

8.15-8.35 8.15-8.40 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.35-8.45 8.40-8.50 8.50-8.55 8.50-8.55 8.50-8.55 

Занятия, включая гимнастику в процессе занятия- 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 (по подгруппам) 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

минут (подгрупповая, фронтальная форма)     10.20-10.50 

Второй завтрак. 9.20-9.30 9.50 – 10.00 10.00-10.05 10.10-10.15 10.20-10.25 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка /игры, наблюдения, 
самостоятельная 

9.30-11.15 10.00-11.25 10.05-11.35 10.15-12.00 10.25-12.20 

Возвращение с прогулки. 11.15-11.25 11.25-11.35 11.35-11.55 12.00-12.10 12.20-12.30 

Самообслуживание, гигиенические процедуры, 

дежурство. 

11.25-11.35 11.35-11.45 11.55-12.05 12.10-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.35-12.05 11.45-12.25 12.05-12.30 12.30-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.05-15.05 12.25-15.00 12.30-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Оздоровительные, 

гигиенические процедуры. 

15.05-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 



Занятия, игры. 
Дополнительное образование. 

Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа. 

15.20-16.10 15.20-16.10 15.20-16.20 15.20-16.20 15.20-16.20 

Вечерний круг 16.10-16.20 16.10-16.35 16.20-16.40 16.20-16.45 16.20-16.50 

Гигиенические процедуры Уплотненный полдник. 16.20-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 16.40-17.00 16.50-17.05 

Игры. досуги, общение и 

деятельность по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Чтение 

художественной литературы. 

16.50-17.20 16.55-17.30 17.00-17.35 17.00-17.30 17.05-17.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой. 

17.20-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 17.30-19.00 17.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация гибкого режима дня воспитанников 

( теплый период) 

(с 7.00-19.00) 



Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей 
от 6 до 7 лет 

Утренний приём на воздухе, осмотр, беседа с 

родителями. 

Утренняя гимнастика 

Игровая деятельность 

индивидуальная работа 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Дежурство 

Гигиенические процедуры 
Завтрак. 

8.15-8.35 8.15-8.40 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.35-8.45 8.40-8.50 8.50-8.55 8.50-8.55 8.50-8.55 

Развивающие образовательные ситуации на основе 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

игровой мотивации, игры, наблюдения, труд, 
экспериментирование, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность детей 

     

Второй завтрак. 9.20-9.30 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: организованная 

непосредственно образовательная деятельность детей 

(музыка и физическая культура), развивающие 

образовательные ситуации на основе игровой 

мотивации, игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, 
самостоятельная деятельность детей 

9.30-11.15 9.25-11.25 9.30-11.35 9.35-12.00 9.40-12.20 

Возвращение с прогулки. 11.15-11.25 11.25-11.35 11.35-11.55 12.00-12.10 12.20-12.30 

Самообслуживание, гигиенические процедуры, 

дежурство. 

11.25-11.35 11.35-11.45 11.55-12.05 12.10-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.35-12.05 11.45-12.25 12.05-12.30 12.30-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.05-15.05 12.25-15.00 12.30-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Оздоровительные, 

гигиенические процедуры. 

15.05-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 



Игры. 

Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа. 

15.20-16.20 15.20-16.35 15.20-16.40 15.20-16.45 15.20-16.50 

Гигиенические процедуры Уплотненный полдник. 16.20-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 16.40-17.00 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

непосредственно образовательная деятельность детей, 

развивающие образовательные ситуации на основе 

игровой мотивации, игры, вечерний круг, уход детей 
домой 

17.20-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 17.30-19.00 17.45-19.00 

Примерная циклограмма деятельности на неделю 

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.00-8.00 

Утренний прием, беседа с родителями. Создание   условий для самостоятельной деятельности дошкольников. 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание детских 

коллекций, утренний 

разговор, игры на 

развитие и активизацию 

словарного запаса. 

Развивающие игры на 

развитие словарного 

запаса, психических 

процессов: память, 

внимание, мышление. 

Игры детей с 

конструктором, 

шашки, шахматы, на 

развитие мелкой 

моторики. 

Сюжетно- ролевые 

игры: ведение диалога. 

Игры в уголке 

дорожного движения: 

ведение диалогов. 

Настольные игры, 

работа с ножницами, 

развитие мелкой 

моторики. Речевые 

игры. 

Словесные игры: 

развитие 

фонематического 

слуха. 

Сюжетно- ролевые 

игры: ведение 

диалога. 

Лото, пазлы, 

мозаика: развитие 

мелкой моторики, 

психических 

процессов. 

Зрительная, пальчиковая 

разминка. Работа с 

календарем природы. 

Полив комнатных 

растений: активизация 

словарного запаса. 

Игры на развитие 

внимания, смекалки. 

Закрепление навыков 

безопасного поведения 

в общественных 

местах, решение 

проблемных ситуаций. 

Наблюдения из окна, 

заполнение календаря 

природы, игры на 

развитие психических 

процессов, ведение 

диалога. 

Трудовые поручения, 

игры на развитие 

познавательной 

активности и 

формирование 

экологической 

культуры. 

Индивидуальные 

трудовые поручения: 

развитие 

диалогической 

речи. Игры на 

развитие 

двигательной 

активности, мелкой и 

крупной 

мускулатуры. 
Индивидуальные беседы. Формирование основ безопасности правил поведения в группе. Гигиенические процедуры. 



Разговор «Мой выходной 

день»: ведение диалога, 

формирование 

грамматического строя 

речи, формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Разговор на тему, 

интересующую детей: 

ведение диалога. 

Игры на развития 

дыхания. 

Индивидуальные 

беседы: ведение 

диалога, формирование 

грамматического строя 

речи, 

развитие психических 

процессов. 

Игры на развития 

коммуникации, 
сплочения 

Ситуативный разговор, 

ведение диалога, 

формирование 

грамматического строя 

речи, 

развитие психических 

процессов. 

Правила поведения. 

Звуковая страничка. 

Разговор по теме 

недели. ведение 

диалога, 

формирование 

грамматического 

строя речи, развитие 

психических 

процессов. 

Повторение дней 

недели, части суток: 

     активизация 
словарного запаса. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика: развитие координации движений. 

8.10-8.50 Дежурство по столовой. Завтрак. Закрепление культурно - гигиенических навыков, правил использования столовыми 
приборами. Планирование деятельности детей и воспитателя на день, Утренний сбор. 

8.50-9.00 Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности. Проветривание. 

 Игра малой подвижности: 

развитие психических 

процессов. 

Экологические игры. 

Словесные игры по 

активизации словаря. 

Национальные игры 

Хороводная игра: 

развитие координации 

движений. 

Игра малой 

подвижности: развитие 

психических процессов. 

Решение проблемных 

ситуаций по 

безопасности. 

Игра на развитие 

воображения: 

развитие 

психических 

процессов. 

9.00-10.30 Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак. Закрепление культурно-гигиенических навыков, культуры поведение за столом. 

10.10-12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 



Игры на формирование 

экологической культуры, 

формирование правил 

поведения на улице. 

Наблюдения в природе. 

Подвижные игры 

регионального 

направления, на развитие 

внимания. 

Наблюдения в природе 

активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. Игры 

малых народов, 

экологические 

упражнения и игры. 

Формирование основ 

безопасности и 

ответственности за 

своё здоровье. 

Наблюдения за 

растениями: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Народные подвижные 

игры с прыжками. 

Работа на развитие 

внимания, ловкости. 

Наблюдение за живыми 

объектами: активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

Подвижные игры с 

метанием, лазанием. 

Игры на развитие 

осознанного поведения 

и сохранения здоровья. 

Наблюдение за 

явлениями природы, 

признаками времени 

года: активизация 

словарного запаса, 

развитие 

психических 

процессов. 

Формирование 

грамматического 

строя речи, 

развитие связной 

речи. 

Малоподвижные 

игры: 

активизация 

словарного запаса, 

развитие 

     психических 
процессов. 

Актированные 

дни в зимнее 

время. 

Строительные игры: 

развитие мелкой 

моторики. 

Общение: ведение 

диалога, формирование 

грамматического строя 

речи, развитие связной 

речи. 

Малоподвижные игры: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Наблюдение из окна: 

активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

Музыкальные игры: 

развитие ритма и 

темпа. 

Пазлы, лото, мозаика: 

развитие мелкой 

моторики. 

Игры песком: развитие 

мелкой моторики 

кистей пальцев. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток: 

Активизация 

словарного запаса. 

С- ролевая игра: умение 

вести диалог. 

Настольно- печатные 

игры: активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

Игры в уголке 

дорожного 

движения: 

активизация словаря, 

формирования 

ориентировки в 

пространстве. 

12.25-12.30. Возращение с прогулки. Закрепление культурно- гигиенических навыков. 

12.30-12.40 Зрительная и пальчиковая гимнастика. Ежедневное чтение и восприятие детской художественной литературы. 



 Словесные игры: 

развитие 

фонематического слуха. 

Настольные игры. Игры с 

правилами. 

Закрепление правил 

дорожного движения, 

формирования 

грамматического строя 

речи. Игры- 

головоломки. 

Речевые логические 

задачи: 

развитие связного 

высказывания, 

развитие психических 

процессов. Игры с 

правилами. 

Словесные игры: 

развитие 

фонематического 

слуха. 

Игра –инсценировка. 

Звуковая страничка. 

Игра инсценировка. 

Игры с правилами. 

12.40-13.00. Подготовка к обеду. Дежурство. Обед. Закрепление культурно – гигиенических навыков. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение. 

 Фольклор: активизация 

словаря 

Поэзия: активизация 

словаря 

Сказки: активизация 

словаря 

Рассказы: активизация 

словаря 

Познавательное 

чтение: активизация 
словаря 

14.50-15.00 Подготовка оборудования для гимнастики, постепенный подъем. 

15.00-15.15. Взбадривающая гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, развитие 
координации движений. 

15.15-15.40 Создание условий для самостоятельной игровой деятельности воспитанников. Сюжетно-ролевая игра. 

15.40-16.20 Занятия со специалистами, игры организованная образовательная деятельность 
 Игровая деятельность детей, воспитателя с воспитанниками. совместная деятельность. 

 Дидактические игры, 

малоподвижные игры: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Игры с правилами. 

Исследовательская 

деятельность 

Работа по заданию 

логопеда и педагога- 

психолога 

Задание по 

закреплению навыков 

с работы ножницами: 

развитие мелкой 

моторики и кисти 

руки, координация 

движения рук. Игры- 

лабиринты. Игры с 

правилами. 

Работа по заданию 

логопеда и педагога – 

психолога. 

Словесные игры: 

ведение диалога, 

активизация словарного 

запаса. Настольные 

игры. Игры с 

правилами. 

Эксперименально- 

исследовательская 

деятельность. 

Работа по заданию 

логопеда и педагога- 

психолога. 

Театрализованная игра. 

Настольно- печатные 

игры: активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. Хороводные 

игры. 

Работа по заданию 

логопеда и педагога- 

психолога. 

Сюжетно- ролевые 

игры: ведение 

диалога. 

Словесные игры: 

активизация 

словарного запаса, 

развитие 

психических 

процессов 

Игры на развитие 

мелкой моторики. 

Работа по заданию 

логопеда и педагога- 

психолога. 

16.20-16.40 Уплотненный полдник. ВКГН 

16.40-17.00 Вечерний круг. 



17.00-19.00 Спортивные игры: 

развитие координации 

движений. 

Инд.работа по 

ориентировке в 

пространстве. Работа в 

творческой мастерской. 

Свободная игра 

Индивидуальная 

работа по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие». Свободная 

игра 

Подвижные игры с 

метанием: развивать 

школу мяча. Работа в 

творческом уголке. 

Свободная игра 

Спортивные игры: 

развитие координации 

движений. 

Индивидуальная работа 

по безопасности. 

Свободная игра 

Индивидуальная 

работа по 

воспитанию 

культуры поведения 

в общественных 

местах. 

Свободная игра 

 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия 

Одной из задач Учреждения является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Большая часть времени направлена на организацию 

взаимодействия участников образовательного процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

В ежедневную организацию жизнедеятельности воспитанников в зависимости   от   их   возрастных   и индивидуальных особенностей 

органично   включена оздоровительно-профилактическая работа по укреплению здоровья детей. 
№ 
п/п 

Формы и методы Содержание Контингент 
детей 

1. Обеспечение здорового 
ритма жизни 

щадящий режим (адаптационный период), гибкий режим, организация микроклимата 
и стиля жизни группы, рациональное питание, занятия по безопасности 

все группы 

2. Физические упражнения утренняя гимнастика, подвижные и динамичные игры, спортивные игры, 
дыхательная гимнастика, рациональная одежда 

все группы 

3. Гигиенические и водные 
процедуры 

Умывание, мытье рук, игры с водой, обеспечение чистоты среды все группы 

4. Свето-воздушные ванны проветривание помещений (в т.ч. сквозное), сон при открытых фрамугах (летний 

период), прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного режима и 
чистоты воздуха 

все группы 

5. Активный отдых Развлечения, праздники, игры-забавы , дни здоровья все группы 

8. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов, Музыкальное оформление фона 
деятельности 

все группы 

Использование музыки в театрализованной деятельности все группы 

 

9. Стимулирующая терапия Профилактическое применение природных фитонцидов (сезонно) все группы 

Витаминизация (круглогодично) все группы 
 

 

Организация двигательной активности ребенка. 



 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении, включает в себя организацию двигательного режима 

ребенка. Двигательный режим в детском саду включает всю динамичную деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных возможностей. 
 

 
№ Формы 

работы 

Виды 

деятельност 
и 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 Время в минутах 

1.  
 

Физкультурно 

- 

Оздоровитель 

ная работа 

в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

  

ежедневно 

5-7мин 

(35 мин) 

ежедневно 

5-7мин 

(35 мин) 

ежедневно 10 

мин (50 мин) 

ежедневно 12 

мин (60 мин) 

ежедневно 12 

мин (60 мин) 

Физкультми 

нутки 

ежедневно 

5 мин 

(25 мин) 

ежедневно 

5 мин 

(25 мин) 

ежедневно 5 

мин 

(25 мин) 

ежедневно 5 мин 

(25 мин) 1-3 в 

зависимости от 

вида 
деятельности 

ежедневно 5 мин 

(25 мин) 

1-3 в 

зависимости от 

вида 

       деятельности 

Подвижные 

игры 

ежедневно 

8+8 мин (1 ч 
20 мин) 

ежедневно 

8+8 мин (1 ч 
20 мин) 

ежедневно10+10 

мин 
(1ч 40 мин) 

ежедневно15+15мин 

(2 ч 30 мин) 

ежедневно15+15мин 

(2 ч 30 мин) 

Гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

по 

6 мин (30 

мин) 

Ежедневно 

по 

6 мин (30 

мин) 

Ежедневно по 

8 мин (40 

мин) 

Ежедневно по 

10 мин (50 мин) 

Ежедневно по 

10 мин (50 мин) 

2. Физкультур 

ные занятия 

В 
помещении 

2 раза в 

неделю по 

15 мин (30 
мин) 

2 раза в 

неделю по 

15 мин (30 
мин) 

2 раза в 
неделю по 20 

мин (40мин) 

2 раза в неделю 

по 25 мин 

(50мин) 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

(60мин) 

На улице 1 раз в 
неделю 15 

минут 

1 раз в 
неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Физкультур 

ные 

упражнения 
на прогулке 

ежедневно по 

8 мин (40 

мин) 

ежедневно по 

8 мин (40 

мин) 

ежедневно по 

10 мин (60 

мин) 

ежедневно по 15 

мин (1 ч 15 мин) 

ежедневно по 15 

мин (1 ч 15 мин) 



3. Активный 

отдых 

Спортивные 

игры 

(баскетбол, 

футбол, 
эстафеты) 

2 раза в 

неделю по 

10 мин (20 

мин) 

2 раза в 

неделю по 

10 мин (20 

мин) 

2 раза в 

неделю по10 

мин (20 мин) 

2 раза в неделю 

по15 мин (30 

мин) 

2 раза в неделю 

по15 мин (30 

мин) 

Игры- 

хороводы, 

игровые 
упражнения 

2-3 раза в 

неделю по 

7 мин (20 
мин) 

2-3 раза в 

неделю по 

7 мин (20 
мин) 

2-3 раза в 

неделю по 8 

мин (25 мин) 

2-3 раза в неделю по 

10 мин (30 мин) 

2-3 раза в неделю по 

10 мин (30 мин) 

Физкультур 

ные досуги 

1 раз в 

месяц 
15 мин 

1 раз в 

месяц 
15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

Спортивные 

упражнения 

(санки, 

скольжение, 
и др.) 

2 раза в 

неделю по 

15 мин (30 

мин) 

2 раза в 

неделю по 

15 мин (30 

мин) 

2 раза в 

неделю по 

20 мин (40 

мин) 

2 раза в неделю 

по 

25 мин (50 мин) 

2 раза в неделю 

по 

30 мин (60 мин) 

4. Самостояте 

льная 

двигательна 

я 

активность 

Самостоятел 

ьное 

использован 

ие 

спортивного 

игрового 

оборудовани 

я. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ежедневная ДА   1 ч 15 мин 1 ч 40 мин 2 часа 2 ч 20 мин 

Итого в неделю   6 ч 10 мин 8 ч 20 мин 10 чач 11 ч 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система закаливающих мероприятий 

 

Закаливание 1-2 младшей группе 

Закаливание осуществляется сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание 

воздухом происходит во время утренней прогулки, при выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, 

после дневного сна. 

Виды закаливания, время, температурный режим представлены в таблице. 

Общее воздействие 
Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С / +20 С +19 С 

 

Закаливание детей в средней группе проводится с использованием различных средств и методов. После перерыва во время летнего 

отдыха закаливание детей воздухом осуществляется в соответствии с требованиями, указанными для младшей группы. Воздушные ванны 

применяются при переодевании несколько раз в день; длительность воздушных ванн увеличивается с 2-3 до 6-10 минут. 

При регулярном посещении ребенком детского сада для закаливания можно использовать воздушные процедуры, начальная температура 

которых на 1-2° С ниже указанных в таблице. 
Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С/ +20 С +19 С 

 

Закаливание в старшей группе 

Элементы закаливания осуществляются в повседневной жизни — умывание, мытье рук до локтя, мытьё шеи. Специальные закаливающие 

процедуры проводятся в виде воздушных ванн и водных воздействий. Температура воздуха для проведения воздушных ванн изменяется 

несущественно по сравнению с предыдущей группой (разница составляет 2—4° С в сторону уменьшения). 
Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С /+20 С +19 С 

 

Закаливание в подготовительной группе 
 

Продолжается непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса различных средств в разных сочетаниях. 

Сохраняются все виды и формы закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе. Для закаливающих процедур конечная 



температура воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими группами. 

Схема закаливания в помещении (воздухом) 
Разные виды закаливания Местные воздействия Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны от 5 до 15 

мин. 

+22° С/+21° С +16° С/+14° С +22° С/+21° С +18° С/+17° С 

 

 

 
4.5 Формируемая часть участниками образовательных отношений 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом парциальных программ: 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста», программа направлена на 

воспитание у детей безопасного поведения как участников дорожного движения. 

С.Н. Николаева «Юный эколог», программа направлена на развитие экологического воспитания дошкольников с применением 

исследовательской и проектной деятельности 

Е.В.Колесникова «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» - 

направлена на подготовку дошкольников к обучению грамоте 

А.Д.Шатова «Тропинка в экономику» Цель пособия — помочь детям войти в социальную жизнь; понять, что такое материальные 

ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 

Цель программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Назначение программы — решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства 

Структурно-содержательная характеристика 

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 

1. «Ребёнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит 

ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 



опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться 

с окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа 

жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья.Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья 

и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной 

атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – 

родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные 

последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же 

значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. 

Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с 

основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

Программа нацелена на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. В процессе реализации программы дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает 

способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 

Программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева) 

Цель программы - воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Назначение программы - формирование отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, 

проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Структурно-содержательная характеристика 



В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые 

рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь 

растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых 

условий для жизни во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в 

сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и 

жить в соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных 

аспектах: 

закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к среде; 

смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития; 

конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений и 

животных, находящихся в помещении и на участке Учреждения. 

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова) 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического воспитания. 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда, а также складываются первичные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. В ходе образовательной деятельности дети знакомятся со 

сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: честность, щедрость, 

экономность. Формируется произвольность поведения: на основе приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий, 

возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это одна из определяющих психологических предпосылок для приобщения 

дошкольника к такой сложной области человеческой деятельности, как экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти- 

шести лет мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, формировании ориентации на 

оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно 

— не выгодно», «выигрыш — проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». Третьей предпосылкой является 

становление и развитие способности к децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая 

не только свою, но и чужую точку зрения. 



Цель: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности 

у детей данного возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 
человеческого творения;

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию 

и временную перспективу реализации;

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуация 
В результате освоения Программы дети:

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии 
с используемой Программой);

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, 

модельер и др.);

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность;

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);

  следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она 
тебе не нужна;

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 3 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе;

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям 

 
Парциальная общеобразовательная программа «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 



активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» (Е.В. Колесникова) 

Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте дошкольников 2–7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

– систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения и т. д.); 

– организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий (познавательно 

исследовательской деятельности), в игре, общении, самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, сопровождает 

ее, поддерживает. 

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в области «Речевое развитие», включающее не только решение 

речевых задач, но и формирование любознательности, познавательной мотивации, предпосылок учебной деятельности. 

Концептуальные положения, на которых построена программа. 

В основе концептуальной идеи лежит теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития: основной путь развития 

ребенка — это путь обогащения, наполнения наиболее значимыми для дошкольника формами и способами деятельности, — путь 

амплификации. 

А также: 

– исследования отечественной науки о закономерностях речевого развития ребенка в дошкольном возрасте (Д. Б. Эльконин, Ф. А. Сохин, 

М. М. Алексеева, В. И. Яшина, О. С. Ушакова, Л. Е. Журова и др.), которые предполагают пути освоения ребенком языка в единстве сознания 

и деятельности; 

– положения, разработанные Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, А.Н. Леонтьевым о деятельностном подходе в обучении; 

– психолого-педагогические исследования Н. Н. Поддьякова, В.В. Давыдова, Л. В. Занкова, Л. А. Венгера, которые научно обосновали и 

доказали, что умственные возможности детей в процессе обучения родному языку значительно больше, чем считалось ранее. 

Цель. 

– Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре 

Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет. 

– Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

 

Задачи: 

– Развитие потребности активно мыслить. 

– Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления). 

– Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении. 

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации. 

– Развитие логических форм мышления. 

– Формирование предпосылок учебной деятельности. 

– Формирование инициативности, самостоятельности. 

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм ее усвоения. 



– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. д.). 

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе 

организации разных видов деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской). 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности — игре, общении, занятиях как сквозных механизмах развития 

ребенка (ФГОС ДО). 

Организационные формы совместной деятельности могут быть различны: 

– занятия по формированию аналитико-синтетической активности, для проведения которых имеется ОМС (организационно- 

методическое сопровождение); 

– режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д., во время которых используются знания, полученные на занятиях); 

– самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, сопровождают ее, поддерживают и 

направляют. Содержание и объём изучаемого материала, рассчитан на пять лет пребывания ребенка в детском саду, с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 
 

 

 
 

Возраст Задачи / показатели развития 

Развитие общей и 
мелкой моторики 

Звуковая 
культура речи 

Обогащение 
словаря 

Грамматический 
строй речи 

Связная речь Художественная 
литература 

2-3 года Стимулировать Способствоват Развивать пассивный Формировать Формировать Воспитывать желание 
 самостоятельную и ь развитию словарь. Находить в умения: умения: слушать и эмоционально 
 двигательную артикуляционн ближайшем – согласовывать – понимать воспринимать 
 активность в ого, окружении существительные речь взрослых, художественные 
 ситуации игры. голосового, предметы по с отвечать на произведения разных 
 Развивать умение слухового словесному заданию прилагательными вопросы «кто жанров (потешки, стихи, 
 согласовывать аппарата, взрослого. в роде, это?», «что сказки). 
 движения с текстом речевого Уточнить числе и падеже это?» и т. д.;– Формировать умения 
 стихотворения. дыхания, имеющийся словарь (красный мяч, слушать договаривать отдельные 
 Способствовать слухового и расширять красные мячи и т. небольшие слова, фразы 
 развитию общей и внимания. активный словарь, д.); сказки, при слушании знакомых 
 мелкой моторики Развивать который есть в – употреблять стихотворения, произведений. 
 (движения кистей способность пассивном. новые слова в потешки; Привлекать к 
 рук) отчетливо В процессе разных падежах повторять рассматриванию 
  произносить ознакомления с (котенок, знакомые иллюстраций, побуждать 
  гласные «А», окружающим в котенку, котенка стихотворения, отвечать на вопросы «кто 
  «У», «И», «О», разных видах и т. д.). строчки из них; это?», «что это?», «что 
  «Ы», «Э», деятельности  – отвечать на делает?» и т. д. 



  согласные обогащать и  вопросы по Создавать условия для 
  «М», «П», «Б», активизировать  сюжетной самостоятельного 
  «Т», «Д», словарь:  картинке рассматривания 
  «Н», «В», «Ф», –существительными,  несложными книг, отдельных 
  «К», «Г», «Х». обозначающими  фразами (Аня и иллюстраций 

  Развивать названия предме тов  Ваня кормят  
способность одежды, игрушек, птиц. Птички 

воспроизводит посуды, мебели, летают. И т. д.) 

ь растений (дерево,  

звукоподражат трава, цветы),  

ельные слова овощей, фруктов,  

(ку-ку, мяу, домашних и диких  

ква-ква и др.). животных  

 и их детенышей;  

 – глаголами,  

 обозначающими  

 действия (мыть,  

 вытирать,  

 гладить, стирать и т.  

 д.);  

 – прилагательными,  

 обозначающими  

 цвет, величину, вкус  

 предметов (большой,  

 маленький, красный,  

 синий, сладкий и т.  

 д.);  

 – наречиями  

 (сегодня, близко,  

 высоко и т. д.);  

 – предлогами (в, на,  

 под).  



Планируемый результат. 

К 3 годам ребенок: 

– имеет активный словарь из 1000–1200 слов; 

– проявляет интерес к слушанию литературных произведений; желание повторять строчки знакомых стихотворений, сказок; интерес к 

рассматриванию иллюстраций; 

– передает словом, действием содержание произведения (игры-забавы, стихотворения); 

– отвечает на вопросы взрослого «кто это?», «что это?», «что делает?». Пользуется речью как средством общения со взрос лыми, 

сверстниками. 

3-4 года Мелкая моторика Развитие графических навыков Развитие звуковой культуры речи. 
 Развитие основных движений Формировать умения: Формировать умения: 

 (упражнения для рук, 
ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев кистей 

рук). 

– рисовать вертикальные и 

горизонтальные линии; 

– рисовать округлые линии; 

– закрашивать контуры предметов. 

• Правильно и четко произносить гласные 

звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э», «И» 

изолированно, в словах и во фразовой речи. 

• Правильно и четко произносить согласные 

звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», 

«Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «З», 

«Ц» изолированно, в словах и во фразовой 

речи. 

• Готовить артикуляционный аппарат к 

произношению шипящих звуков. 

• Способствовать развитию интонационной 

стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

• Формировать умение говорить согласно 

нормам литературного произношения. 

• Формировать выразительность речи: 

умение пользоваться паузами, 

разнообразными интонациями. 
• Знакомить с терминами «звук», «слово». 



Планируемые результаты. 

К концу года ребенок: 

– правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» изолированно, в словах и фразовой речи; 

– правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в 

словах и фразовой речи; 

– может произвольно регулировать силу голоса (громко — тихо), темп (быстро — медленно) речи, речевое дыхание; 

– использует выразительные средства речи — темп и ритм, паузы, разнообразные интонации; 

– понимает значение терминов «звук» и «слово»; 

– умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные 

предметы 

4-5 лет Мелкая моторика Развитие графических навыков Развитие фонематического слуха 

 Способствовать развитию 

произвольных движений пальцев 

и кистей рук. 

Продолжать рисовать вертикальные и 

горизонтальные 

линии; рисовать округлые линии; 

рисовать предметы, сочетающие в себе 

прямые и округлые линии; 
заштриховывать различные предметы 

Продолжать знакомить с терминами «слово» 

и «звук». 

• Знакомить с тем, что слова состоят из 

звуков, звучат по-разному и похоже. 

• Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «С-СЬ», «З-ЗЬ», «Ц», 

   «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ», 
«М-МЬ», «Б-БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ», «Д-ДЬ», 

«Т-ТЬ» изолированно, в словах и во 

фразовой речи. 

• Познакомить с термином «слог», учить 

делить слова на слоги. 

• Познакомить с тем, что слово можно 

обозначить прямо угольником (простейшее 

моделирование). 

• Формировать умения: 

– различать на слух твердые и мягкие 

согласные – определять и изолированно 

произносить первый звук в слове; 

– называть слова с заданным звуком. 

• Ознакомление со способами 

интонационного выделения звука в слове. 

• Продолжать  работу  по развитию 

интонационной стороны речи:  умению 

произвольно регулировать темп речи, силу 

голоса, речевое дыхание. 

• Продолжать учить говорить согласно 

нормам литературного произношения 



Планируемые результаты 

К концу года ребенок: 

– правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, 

необходимо обратиться к логопеду); 

– различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

– делит слова на слоги; 

– дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

– определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

– произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

– рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать несложные предметы; 
– выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

5-6 лет Подготовка руки 

ребенка к письму. 

Развитие звуко - буквенного анализа Развитие фонематического 

восприятия 

Формирование 

первоначальных 

навыков чтения 
 Формировать Закреплять умение интонационно Способствовать развитию Формировать умение 

 умение: выделять заданные фонематического восприятия. читать слова, 

– обозначать на звуки в словах. Формировать умение: предложения, небольшие 

схеме место звука в • Закреплять умение делить слова на – различать звуки: гласные и стихотворные тексты. 

слове, используя слоги. согласные, твердые и мягкие • Познакомить с 

графические • Продолжать знакомить с согласные, звонкие и глухие ударением, ударным 

изображения графическим изображением слова — согласные; слогом, ударными 

звуков. прямоугольником (моделирование). – определять место заданного звука гласными. 

– писать слова с • Познакомить с условным в слове (в начале, • Познакомить с термином 

помощью обозначением звуков: гласные — в середине и в конце). «предложение». 

графических красный квадрат, твердые согласные проводить звуковой (фонетический) • Формировать умение: 

изображений; — синий квадрат, мягкие согласные — анализ слова. – правильно пользоваться 

– писать печатные зеленый квадрат (моделирование).  терминами «звук», «слог», 

буквы в клетке,   «буква», «слово», 

используя образец;   «предложение»; 

– соотносить звук и   – составлять предложение 

букву;   из двух, трех, четырех 

– писать слова,   слов; 

предложения   – записывать предложение 

печатными   условными 

буквами;   обозначениями 



Планируемые результаты. 

К концу учебного года ребенок: 

– знает буквы русского алфавита; 

– пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

– понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

– определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

– различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 

– пользуется графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — 

зеленый квадрат); 

– умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 

– соотносит звук и букву; 

– пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

– определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

– проводит звуковой анализ слов; 

– читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

– правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
– составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

– читает небольшие стихотворные тексты (2–4 строчки 

6-8лет Подготовка руки ребенка к письму. Развитие интереса и способностей к чтению. 

 Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам 

работы в ней с целью подготовки руки ребенка к письму. 

Формировать умение писать слова, предложения печатными 

буквами. 

Расширять знания и представления об окружающем мире. 

• Формировать умение проводить фонетический разбор слов. 

• Закреплять умение соотносить звук и букву. 

• Формировать умение: 

– читать слова 

, стихотворения, тексты; 

– разгадывать ребусы, кроссворды; 

• Способствовать развитию логического мышления. 

• Формировать умение понимать прочитанный текст. 

• Развивать интерес и способности к чтению. 

• Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
• Формировать умение самостоятельно формулировать 



Планируемые результаты 

К концу учебного года ребенок: 

– проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

– ориентируется в звуко - буквенной системе родного языка; 

– понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

– записывает слова, предложения печатными буквами; 

– разгадывает ребусы, кроссворды; 

– читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст; 

– ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

– рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

– овладевает предпосылками учебной деятельности 
 

Реализация регионального компонента: 

 

Реализация регионального компонента интегрирована во все виды детской деятельности: совместной с взрослыми деятельности, в 

образовательной, во время праздников и развлечений. Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных видах 

деятельности 

 
Возрастные группы 

Формы работы / 

Образовательные области 

2-я младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

Периодичность проведения (количество раз в месяц, квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера 

(разучивание новых игр, проводятся - 
еженедельно) 

1игра в 2-3 

месяца 

1игра в 2 

месяца 

1-2 игры в месяц 1-2 игры в месяц 

Физкультурный досуг (спортивный 
праздник или развлечение) 

  1раз в год 1раз в год 

Познавательное развитие  

Приобщение к социокультурным 
ценностям 

1-2раза в 
квартал 

1-2раза в 
квартал 

1раз в квартал 1раз в квартал 

Развитие экологической культуры / 
ознакомление с миром природы 

1раз в месяц 1раз в месяц 1-2 раза в месяц 1-2 раза в месяц 

Социализация  

(Беседы- ситуации, посещение выставок, 
музея) 

1раз в квартал 1раз в 2-3 
месяца 

1раз в 2 месяца 1раз в 2 месяца 

Чтение художественной литературы  



(Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в 2-3 

месяца 

1-2раза в 

квартал 

1раз в месяц 1раз в месяц 

Музыка  

(Музыкальное развитие - слушание музыки, 

песен, музыкальные игры) 

  1-2раза в квартал 1-2раза в квартал 

Художественное творчество  

(изобразительное искусство / лепка, 
рисование, аппликация) 

1раз в месяц 1раз в месяц 1раз в месяц 1раз в месяц 

 

V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Данный документ представляет адаптированную образовательную программу образовательной организации МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка», реализующей АОП ДО для слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения). 

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста (слабовидящих и с пониженным зрением), индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

АОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

потребностейи интересов. 

Задачи АОП ДО: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 



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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, для реализации данных задач в детском 

саду, на Педагогическом совете, коллективом было принято решение использовать следующие программы: 

Коррекционный блок составлен с учетом: 

- «Коррекционной программы 4 вида для детей с нарушением зрения» Л.И. Плаксиной; 

- «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина;, «Программа 

коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Г.В. Чиркина; Т. Б. Филичева. 

- Коррекция и развитие психических процессов, сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их 

гармоничному развитию в условиях детского сада. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

под ред. Е.А. Стребелевой. М., 2005. 

Формируемая часть программы: 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста», программа направлена на 

воспитание у детей безопасного поведения как участников дорожного движения. 

С.Н. Николаева «Юный эколог», программа направлена на развитие экологического воспитания дошкольников с применением 

исследовательской и проектной деятельности 

Е.В.Колесникова «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» - 

направлена на подготовку дошкольников к обучению грамоте 

А.Д.Шатова «Тропинка в экономику» Цель пособия — помочь детям войти в социальную жизнь; понять, что такое материальные 

ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги. 

Работа с семьями воспитанников Взаимодействие педагогов учреждения с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. 

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО; 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
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