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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 
Педагогический коллектив МДОУ Детского сада «Тополек» (далее – Учреждение) выстраивает воспитательно-образовательный 

процесс на основе личностно-ориентированной модели общения в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. № 30384). 

Образовательная программа Учреждения (далее - Программа) обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

   Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе в соответствии со следующими нормативными и нормативно-

методических документами: 

                                             Нормативно – правовая база для составления учебного плана: 

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

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Принят  

Государственной  Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации26 декабря 2012 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

 Министерство Просвещения РФ издало приказ № 373 от 31 июля 2020 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". (зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. N 59599).  

 Санитарно-эпидемиологические правила требования к организации общего питания населения  СанПиН 2.3.1.3590 -20 (от  27 

октября 2020 года); 

 Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000 г. № 65/23- 16. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011г.№174; 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек» п. Магнитный (далее МДОУ), 

 Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
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«Тополек» п. Магнитный, реализующего образовательную программу дошкольного образования, составленную в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении учебного плана ДОУ ориентировалось на стратегии и тактики образования, 

сформулированные в национальной доктрине образования в РФ, в уставе ДОУ; учитывали социально-экономические, 

научно-культурные особенности Челябинской области, мнения участников образовательного процесса - педагогов, родителей 

(законных представителей) и органов государственно-общественного управления.  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада  «Тополек»  п. Магнитный.  

 

а) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.5. - 1.6., 2.6.) основными целями МДОУ Детский сад 

«Тополек»  п. Магнитный являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 

Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на решение следующих задач: 
 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их   эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

  3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее-преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  индивидуальными  особенностями

 и склонностями, развития способностей и   творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
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возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
б) Принципы и подходы к формированию Программы 

             принципы                   Определение принципа                          Как реализуется в МДОУ 

Принцип полноценного проживания 
ребенком всех этапов детства 

Учет психолого- педагогических характеристик, 
особенностей каждого этапа детства: 

младенческого, раннего и дошкольного 

Обогащение( амплификация) детского развития в разных видах 
деятельности 

Принцип индивидуализации 

дошкольного образования 

Поддержка индивидуальности инициативы 

детей 

Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка 

Принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых 

Признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

Создание педагогических условий, при которых ребёнок становится 

субъектом детских видов деятельности, проявляет 

самостоятельность и творчество при выборе содержания 
деятельности и средств ее реализации; эмоционально – 

положительную направленность в общении и стремлении к 

сотрудничеству в детском сообществе и со взрослыми. 

Принцип поддержки инициативы 
детей в различных видах 

деятельности 

 

 

Создание необходимых условий для проявления 
ребёнком инициативы в различных видах 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы, содействие её 
переходу в собственно деятельность ребёнка, которая 

осуществляется автономно и самостоятельно, на основании 

индивидуального выбора. 

Принцип сотрудничества с семьёй Содействие семье в воспитании, образовании и 

развитии ребёнка 

Формы, способы и средства сотрудничества с семьями детей 

с учётом социокультурных особенностей каждой семьи. 

Принцип приобщения детей к 
социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Учёт социальной ситуации развития ребёнка, 
расширение детского кругозора, приобщение к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства 

Направленность содержания образовательной деятельности в 
разных видах деятельности, в развивающей предметно-

пространственной среде 

Принцип формирования 
познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

Удовлетворение познавательных интересов и 
потребностей детей в разных видах 

деятельности. 

Проектная деятельность, опытно-экспериментальная, 
исследовательская, интерактивные формы. 

Принцип построения 
образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми 

Соответствие форм организации 
образовательной деятельности возрасту и 

особенностям развития детей 

Учёт ведущего вида деятельности в образовательном 
процессе: игра и игровые формы; индивидуальных интересов и 

потребностей детей.  
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Программа построена на культурно-историческом и системно-деятельностном подходах, основанных на базовых теоретических положениях.    

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина 

Подходы к формированию Программы: 

 

в) Характеристики особенностей развития детей 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 1г. 6 мес. до 2 лет 

На втором году жизни характерен быстрый темп физического и психического развития. Движение становятся более уверенными и 

разнообразными (ходит долго, не присаживаясь, меняет положение, перешагивает через небольшие препятствия приставным и 

чередующим шагом, ходит по ограниченной поверхности). Но физическое утомление все еще наступает быстро, ребенок часто 

меняет позу, после значительных усилий долго отдыхает. Для детей раннего возраста характерно тесная взаимосвязь между 

 

Принцип учёта этнокультурной  

ситуации развития детей 

Этнокультурная социализация Содержание образовательной деятельности с учетом 

этнокультурной направленности; использование разнообразных 

средств этнокультур (фольклор,  народные игры, праздники, 

народные календари, искусство, быт, традиции) 

Наименование подхода Определение подхода 

Личностно-ориентированный 

подход 

Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса. Осуществление педагогического процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей (темперамента и характера, способностей и склонностей, мотивов и 

интересов и др.) в значительной степени влияющих на поведение в различных жизненных ситуациях 

Деятельностный подход Деятельностный подход организации образования - это включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

Подход с учетом возрастных 

особенностей психического 
развития ребенка 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 
отличную от другого возраста. 

Гендерный подход Учет социально-биологической характеристики пола в образовательном процессе, т.е. в основе гендерного подхода 

лежит дифференциация по признаку пола 

Компетентностный Основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации,      находить оптимальные способы 

добиваться поставленной       цели,       оценивать полученные       результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками.. 

Индивидуально – 

дифференцированный подход 

Сочетание дифференциации и индивидуализации во всех видах деятельности. Дифференциация и 

индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется через создание условий для воспитания и 
обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Культурологический подход Приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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физическим и психическим развитием. Малыши эмоционально внушаемы, им легко передается настроение взрослого и других 

детей. Они тонко воспринимают отношение к себе со стороны взрослых, болезненно реагируют на их частые запреты. В этом 

возрасте у детей не сформированы тормозные процессы. Если они начинают плакать, они уже ничего не видят, не слышат, хаотично 

двигая руками и ногами. Способность к обучению сочетается вместе с тем с не сформированностью произвольного внимания. 

Малышей невозможно заставить смотреть, слушать, запоминать, если им это не интересно. Одной из характерных особенностей 

поведения ребенка является ярко выраженная ситуативность. Ситуативность накладывает отпечаток не только на все виды 

деятельности ребенка, но и на протекания психических процессов. Так, память малыша функционирует преимущественно на уровне 

узнавания: маленький ребенок может совсем не вспомнить о знакомом предмете, когда тот находится в не поле его зрения, но 

сразу, же узнает и потянется к нему, когда увидит его перед собой. Мышление имеет наглядно -действенную форму: познание 

окружающего мира, осуществляется путем последующих действий. Дети раннего возраста легко обучаемы. Их обучение 

предполагает развитие зрительного и слухового восприятия 

Ярко выраженная любознательность - важный показатель успешного психического развития ребенка. Он активно стремится к 

получению новых впечатлений, любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, стремиться обследовать его. Он 

может по долгу увлеченно экспериментировать с песком, водой, красками, пытается исследовать предметы, принадлежащие 

взрослым, радуются своим открытиям, стремится поделиться радостью с близкими. 

На втором году жизни ребенок усваивает название предметов и связанных с ними наиболее характерных действий. Малыш 

знакомится с простейшими качествами предметов. Дети обычно пользуются простыми предложениями, часто неполными. 

Одновременно дети усваивают разные способы согласования и управления, хотя в этом возрасте они допускают много ошибок. Слова, 

произносимые детьми несовершенны в звуковом отношении. Часто отмечаются пропуски звуков, особенно в словах со слиянием 

согласных. К двум годам ребенка становится основным средством общения с близкими взрослыми. Малыш не только отвечает 

словами, фразами на вопросы и просьбы членов семьи, но и сам обращается к ним с просьбами, жалобами, сообщениями о своем 

самочувствии и др. Потребность ребенка в общении постоянно совершенствуется, в основном в процессе разнообразной 

совместной деятельности. 

На втором году жизни закладываются основы игры. Ребенок с интересом осваивает способы действия с разнообразными 

дидактическими игрушками, овладевает предметно-специфическими действиями, то есть теми действиями, которые показывают 

свойства самих предметов. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и   взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
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ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 – 1 500 слов. 

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 

неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в 

жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отношение к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов – 

индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и 

величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 

– 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;      конструированием      по      замыслу,      планированием; совершенствованием     

восприятия,     развитием     образного     мышления     и воображения, эгоцентричностью     познавательной     позиции;     развитием     

памяти,     внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении       

со       стороны взрослого, появлением       обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа « Я» ребёнка, его детализацией. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
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«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить     о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться     на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают      в      процессе      наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

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



14 
 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщёнными способами     анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им     

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
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идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи  

от 5 до 6 лет 

Характерным для этой категории детей является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными и акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных 

звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество произносимых звуков искажено. Типично 

недостаточное различение звуков на слух. Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая 

неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. На 

недостаточную сформированность фонетического восприятия также указывают затруднения детей при практическом освоении 

основных элементов языка и речи. Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности 

словаря, недостаточных навыков словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут выявляться ошибки, не 

свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в 

согласовании и управлении и неправильном употребление сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в речи. 

В устной речи детей 5-6 лет с фонетико–фонематическим недоразвитием, выявляется следующие недостатки 

произношения:  

а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки « с», «ш» заменяются звуком «ф»);  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в следующем:  

а) нечёткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих и звонких, свистящих-шипящих, 

твёрдых-мягких, шипящих– аффрикат;  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи. Кроме указанных недостатков речи, характерным 

для детей с фонетическим недоразвитием является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи  

от 6 до 7 лет 

При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и особого фонематического слуха, 

способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. 

Структура дефекта при ФФН характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации звуков, 

сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой структуры слова, не резко выраженным 
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лексико-грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими (смешением и заменами звуков) и 

фонетическими дефектами (искажением звуков) Наиболее часто отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] 

на [л], [ш] на [ф],[с] на [т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть недифференцированное произношение 

звуков, когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [ с ]́, [ ч ], [ ш ]). Еще одним 

дефектом при ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое употребление в речи: в одних случаях нужный звук 

произносится правильно, в других – заменяется артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие 

нарушения будут сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-акустическая дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – искажением произношения одного или 

нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др). Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН 

может достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является неспособность овладеть 

фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, определить их количество и последовательность. Детям с 

ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании таких слов 

отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных 

затруднений, при ФФН может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, однако при специальном обследовании 

могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные особенности протекания 

ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой 

материал), трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это 

препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость. 

 

Психолого – педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР.  Задержка психического развития 
(ЗПР) — нарушение нормального темпа психического развития дошкольников, когда отдельные психические функции 

(память, внимание, мышление, воображение, речь, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. 

По происхождению задержка психического развития классифицируется: ЗПР конституционального происхождения. 

Так называемый гармонический инфантилизм, при котором эмоционально-волевая сфера находится как бы на более ранней 

ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста. 

Для таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции, преобладание игровой мотивации, повышенный 

фон настроения,  непосредственность. ЗПР соматогенного происхождения. 

Этот тип психической задержки обусловлен влиянием различных тяжёлых соматических состояний, перенесённых в раннем 

возрасте (операции с наркозом, болезни сердца, малая подвижность, астенические состояния). 

Недостаточная опека, безнадзорность. 

У ребёнка наблюдается аномальное развитие личности по типу психической неустойчивости; не воспитываются формы

 поведения; не стимулируется развитие познавательной деятельности, интеллектуальных интересов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Наблюдаются черты незрелости эмоционально-волевой сферы, а именно: аффективная лабильность, импульсивность, 

повышенная внушаемость. 

Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». 

Чаще всего бывает у тревожных родителей. Они «привязывают» ребёнка к себе, одновременно и потакая капризам 

ребёнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и безопасным для родителя способом. Из окружения ребёнка устраняются любые 

препятствия или опасности, как реальные так и мнимые. Таким образом, ребёнок лишается возможности самостоятельно преодолевать 

трудности, соотносить свои желания и потребности с усилиями которые надо приложить чтобы их реализовать, в результате, 

возникает всё та же неспособность к торможению собственного аффекта, эмоциональная лабильность, и т. д. Ребёнок не 

самостоятелен, не инициативен, эгоцентричен, не способен к длительному волевому усилию, чрезмерно зависим от взрослых. 

Развитие личности идет по принципу психогенного инфантилизма. 

Развитие личности по невротическому типу. 

Наблюдается в семьях с очень авторитарными родителями или там где допускается постоянное физическое насилие, 

грубость, деспотичность, агрессия к ребёнку, другими членами семьи. У ребёнка могут возникнуть навязчивости, неврозы или 

неврозоподобные состояния. Формируется эмоционально-незрелая личность, для которой характерны страхи, повышенный уровень 

тревожности, нерешительность, неинициативность. 

ЗПР церебрально-органического происхождения. 

Это наиболее часто встречающийся вариант. Выделяет две группы с проявлениями психической неустойчивости и 

психической тормозивности. Дети первой группы шумные и подвижные, пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея 

следовать правилам, ссорятся, мешают другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже назойливыми, но легко вступают в конфликт, 

проявляя при этом грубость и крикливость. 

Чувства раскаяния и обиды у них неглубокие и кратковременные. При психической тормозивности наряду с личностной 

незрелостью особенно проявляется несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Такие дети часто плачут, 

скучают по дому, избегают подвижных игр. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР от 5 до 6 лет 

«Игра». 

В возрасте 5-6 лет дети с ЗПР с большим желанием относятся к игре, чем совместной деятельности с взрослым, что свидетельствует о 
низкой потребности в общении с окружающими людьми. У детей отмечаются трудности в формировании мотивационно- целевого 
компонента игры: трудности на этапе возникновение замысла, ограниченность плана-замысла, узкая вариативность при поиске путей его 
реализации, отсутствие потребностей в совершенствовании своих действий, направленность на осуществление каких_ либо действий, а не 

реализацию замысла игры. Операционно-техническая сторона игры так имеет свои особенности: недостаточно использует предметы-
заместители, чаще всего за конкретным предметом закрепляется конкретный заместитель, при овладении ролью одна роль закрепляется за 
ребенком и используется за ним постоянно. Для игры характерен предметно-действенный способ ее построения, игровое поведение 

недостаточно эмоционально, часто игра не сопровождается речью. Игровые правила в основном распределяется на моделируемый детьми 
предметно- практический мир, но не мир социально-практических отношений, так как логика реальных действий более доступна, чем 
логика социальных отношений. 

         Дети выполняют несложные двухступенчатые инструкции, но не могут выполнить трехступенчатую инструкцию, часто не 

доводят начатое дело до конца. Нарушен поэтапный контроль своей деятельности, дети не способны оценить результаты своего 

труда и обосновать оценку. Навыки самообслуживания сформированы частично. 

 

«Продуктивная деятельность» 

  Рисунок становится все более предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, начинают вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

В лепке наблюдаются затруднения при изображении мелких деталей. 

Усложняется конструирование. Постройки включают в себя большее количество деталей. Затруднения при планировании 

последовательности действий. 

«Двигательная сфера». 

Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте все лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

«Познавательные процессы». 

У детей 5-6 лет с ЗПР нарушено, либо недостаточно сформировано восприятие цвета, формы, величины, нарушена целостность 

восприятия объекта. Такие дети с трудом составляют картинки, разрезанные по диагонали. Поэтому сенсорное развитие таких 

детей имеет большое значение. Нарушены такие свойства восприятия как предметность, целостность, замедление процесса 

переработки поступающей информации, скорость восприятия снижена, преобладает анализ над синтезом. 

У ребенка с ЗПР нет стремления к тактильному обследованию предметов, он самостоятельно не овладевает 

ощупывающими движениями. Получив задание самостоятельно опознать предмет на ощупь, ребенок неподвижно держит его в руке, 

не производя никаких движений. 

Дети с задержкой развития 5 – 6 лет с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают трудности с 
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кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память есть способность извлекать и использовать фрагменты 

информации, полученные несколько минут или часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной 

несколькими минутами ранее. Дети затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти 

большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой 

развития 5 – 6 лет способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их 

сверстники. У детей отмечается заметное преобладание наглядной памяти над словесной, характерен недостаточный объём и 

точность запоминания. 

Ещё одним характерным признаком задержки психического развития у детей данной возрастной категории являются 

отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; 

неравномерная работоспособность. Проблемы в развитии внимания усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Развитие мышления так же имеет ряд     особенностей: дефект мотивационного     компонента     

в     крайне низкой познавательной активности, нерациональность регуляционно – целевого компонента, т.е. операций анализа, 

синтеза,     абстрагирования, обобщения и сравнения, нарушение динамической стороны мыслительных процессов. 

 «Развитие речи». 

К особенностям речевого развития детей 5-6 лет с ЗПР можно отнести: низкий уровень сформированности звуковой стороны 

речи, недостаточность произношения шипящих, свистящих, сонорных звуков. Недостаточно сформирован фонематический 

слух и фонематическое восприятие, лексико-грамматическое нарушение речи. По степени выраженности можно выделить 

три группы речевых нарушений, наблюдающихся у детей с ЗПР: 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР от 6 до 7 лет 

«Игра». 

Для игровой деятельности детей с задержкой психического развития 6 лет характерны бедность и стереотипность сюжета. 

Сюжеты однообразны по содержанию, создают впечатление бесконечного движения по кругу в рамках привычных ролевых 

действий. 

Дети сильной подгруппы могут распределять роли до начала игры и сопровождать игровые действия речью. Некоторые дети 

могут вносить изменения в игровую обстановку и дополнять ее. В игре отображают действия людей некоторых профессий и 

взаимоотношения людей. 

  Дети слабой подгруппы подражают игровым действиям сверстников, не всегда придерживаются роли на протяжении игры. 

Они предпочитают подвижные игры без правил. 

Дети выполняют несложные поручения, готовят себе рабочее место для осуществления продуктивной деятельности. Появляются 

зачатки ответственности за порученное дело, детям нравится быть полезным для взрослого. Дети правильно пользуются предметами 

домашнего обихода, самостоятельно поддерживают порядок в уголках группы. Самостоятельно одеваются. Навыки 

самообслуживания полностью сформированы. 

«Продуктивная деятельность». 

С отставанием развиваются все виды продуктивной деятельности. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Развивается техническая сторона изобразительной деятельности, однако недостаточная дифференцированность движений кистей рук 
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отражается на качестве исполнения рисунков и поделок. 

Дети могут вырезать ножницами, делать косые срезы, вырезать из квадрата круг, из прямоугольника овал, нарезать полоски 

разной длины и ширины, наклеивать изображения на бумагу. 

В лепке большинство детей могут изображать мелкие детали, используя сглаживание, вдавливание, сплющивание, оттягивание, 

примазывание. 

Трудности вызывает создание продуктов изодеятельности по замыслу, планирование последовательности действий. 

«Двигательная сфера». 

Двигательная сфера большинства детей характеризуется соответствием более ранней ступени развития. 

Наблюдаются позитивные изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Дети могут бросать мяч двумя руками и 

ловить его не прижимая к груди. 

Наибольшие трудности наблюдаются при выполнении движений по словесной инструкции. 

«Познавательные процессы». 

К 6 годам дети с задержкой психического развития второго года обучения, как правило, владеют сенсорными эталонами 

цвета, формы, величины. Называют цвета и оттенки, основные формы. К началу 7 года жизни большинство детей уже могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты, соотносят предметы с 

геометрической фигурой. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету, форме, но все еще путают такие 

параметры, как высота, длина и ширина. С помощью педагога дети могут выстраивать ряд из предметов в порядке убывания и 

возрастания размера, длины, высоты, ширины. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности проявляются недостаточная полнота, точность, 

дифференцированность, активность восприятия. Нарушена функция поиска, дети в основном не пытаются всмотреться 

(вслушаться), воспринимают материал поверхностно, упускают детали. Замедленность восприятия проявляется в том, что 

ребенку с ЗПР на рассмотрение объектов восприятия требуется больше времени, чем здоровому ребенку. 

У некоторых детей остается несформированной целостность зрительного восприятия, что проявляется в невозможности 

самостоятельно собрать картину из 4-6 частей. 

Возрастает объем памяти. Дети способны принимать задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. Из видов памяти по-прежнему преобладает зрительное запоминание. 

Внимание остается неустойчивым и недостаточно целенаправленным. Быстрая утомляемость сказывается на качестве 

деятельности. Дети в этом возрасте могут действовать в соответствии с заданным правилом: отбирать нужные картинки, заштриховывать 

заданные изображения. Дети могут находить отличия двух похожих картинок. 

Продолжает развиваться наглядно - образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако им трудно совершить мысленное преобразование образа. 

На основе полученных преставлений дети группируют, классифицируют предметы по существенным признакам, многие дети 

определяют закономерность в расположении объектов, рисунков. 
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Дети знают стороны своего тела, но путаются при выполнении словесных инструкций, затрудняются в нахождении вправо-влево у 

другого человека. 

Воображение развивается значительно медленнее, чем у здоровых сверстников. Формируется такая его особенность, как 

произвольность. 

«Развитие речи». 

В связи с развитием произвольности и самоконтроля дети легче усваивают правильную артикуляцию звуков. Дети 

замечают ритмическую структуру речи, ее звуковую сторону, им нравится играть в рифмы. 

Дети практическим путем продолжают осваивать грамматические правила языка. Несформированность восприятия и 

обобщения языковых единиц у дошкольников с задержкой психического развития обуславливают трудности понимания и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, поэтому в речи присутствуют аграмматизмы. 

Речь детей при взаимодействии со сверстниками и со взрослым становится внеситуативной. Дети испытывают 

потребность поделиться впечатлениями о пережитом, увиденном, проявляют активность в общении со взрослым. Однако 

высказывания их в 

Большинстве случаев односложны и не передают полноту мысли. В монологической речи ( пересказ прослушанного текста, рассказ 

по сюжетной картине или серии картин) дети делают много ошибок: нарушают порядок слов ( мальчик учиться в школе умный), не 

согласуют определение с определяемым словом, рассказ по картине заменяют с простым перечислением изображаемых на ней объектов ( 

Дядя… нарисованный… и ведро и метелка» - по картине «Маляр»). 

«Взаимоотношения с детьми и взрослыми». 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появление  ролевых и   реальных 

взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, развитием восприятия, развитием 

образного мышления, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Готовность детей с задержкой психического развития к обучению в школе». Недостаточная готовность к школе проявляется 

в замедленном формировании соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. Ребенок принимает и понимает задание, но 

нуждается в помощи взрослого для усвоения способа действий и осуществления переноса усвоенного на другие предметы и действия при 
выполнении последующих заданий. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 4.6.) к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1. Планируемые результаты освоения Программы конкретизирует требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части, 

формируемый участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 
2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  
обучающихся». 
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3. Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП -это индивидуализация образовательного процесса (то 
есть выявление, с каким ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный 
материал и пр.) т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход. 

4. Оптимизация работы с группой-педагогическая диагностика помогает разделить детей по определенным группам (например, по 

интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и т.д. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 4.6.) к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может   
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контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями     из     области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

В образовательной программе МДОУ «Детский сад «Тополек» представлены целевые ориентиры дошкольного образования 

соответствующие социально-нормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребенка с 3 до 7 лет: 

Планируемые результаты освоения программы в младшем дошкольном возрасте (3-4 года): 

 ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; может самостоятельно применять усвоенные знания и 

способы деятельности, любит экспериментировать, решает задачу путём непосредственного действия с предметами, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми; 

 ребенок стремится к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. Обладает 

представлениями о детском саде, родном городе, о себе, семье, родственных отношениях и взаимосвязях, об обществе, об 

отечественных традициях и праздниках, об окружающем мире и природе; ребенок использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; самостоятельно 

передает несложный сюжет небольшого произведения; все компоненты устной речи развиты и используются в различных формах и 

видах детской деятельности; 

 ребенок планирует свои действия на основе первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» способен управлять своим поведением в соответствии с правилами, откликается на эмоции близких людей и друзей, 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 ребенок уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены, формируется ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

 ребенок эмоционально реагирует на произведения искусства, испытывает эстетические переживания, проявляет умения и навыки в 

творческой деятельности, интерес к художественному творчеству, искусству, начинает развиваться воображение; 

 ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность в двигательной активности, начинает осваивать 

основные движения.
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Планируемые результаты освоения программы в среднем возрасте (4-5 лет): 

ребенок оперирует представлениями о предметах, их обобщенных свойствах, связях и отношениях между предметами и 

событиями. Проявляет интерес к наблюдению, экспериментированию, устройству вещей,      причинам наблюдаемых явлений, 

окружающему миру. Имеет представления о себе, семье и взаимосвязях, об обществе, культурных явлениях, отечественных 

традициях и праздниках, социокультурные  ценностях, об окружающем мире и природе; 

ребенок способен применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; 

ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, в различных формах и видах детской деятельности 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия, строит ситуативно-деловое общение со взрослым; 

ребенок планирует свои действия, направленные на достижение конкретной цели, сформировано ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, умеет подчиняться правилам и социальным 
нормам; 

ребенок эмоционально реагирует на произведения искусства, испытывает эстетические переживания, проявляет творческие 

способности; 

ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность в двигательной активности, овладевает 

основными движениями, начальными представлениями о здоровом образе жизни. Способен контролировать свои движения в плане 

развития крупной     и мелкой моторики. Выполняет доступные возрасту гигиенические  процедуры. 
 

Планируемые результаты освоения программы в старшем возрасте (5-6 лет): 

ребенок самостоятельно применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; может 

преобразовывать способы решения задач; любит экспериментировать, обладает представлениями о себе, семье, семейных 

традициях, своем городе, стране и ее жителях, родной природе, мире, обществе, социокультурных ценностях; 

ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности; 

ребенок проявляет способность рассуждать и давать объяснения, обобщать, планирует свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели; 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, все компоненты устной речи развиты и используются в различных формах и видах детской 

деятельности, развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи, связная речь, проявляет эмоциональное 

отношение к литературным произведениям; 

ребенок эмоционально реагирует на произведения изобразительного, музыкального и художественного искусства, передает 

свое представление о мире на языке искусства, проявляет умения и навыки в творческой деятельности; 

ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, развиты физические качества, владеет основными видами 
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движения, проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования; 

ребенок владеет элементарными навыками самообслуживания, выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, правильном 

питании, пользе закаливания, физических упражнений. Проявляет умение заботиться о своем здоровье. 

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития детей 5-6 лет с ТНР 

ребёнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи; 

ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передаёт слоговую структуру слов; 

ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и проч. 

ребёнок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов проговариваются четко; простые предлоги употребляются адекватно; 

ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

ребёнок владеет грамматически правильной разговорной речью. Однако развернутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности. 

ребенок самостоятельно применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; может 

преобразовывать способы решения задач; любит экспериментировать, обладает представлениями о себе, семье, семейных 

традициях, своем городе, стране и ее жителях, родной природе, мире, обществе, социокультурных ценностях; 

ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности; 

ребенок планирует свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 ребёнок проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям; 

ребенок эмоционально реагирует на произведения изобразительного, музыкального и художественного искусства, передает 

свое представление о мире на языке искусства, проявляет умения и навыки в творческой деятельности; 

ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, развиты физические качества, владеет основными видами 

движения, проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования; 

ребенок владеет элементарными навыками самообслуживания, выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, правильном 

питании, пользе закаливания, физических упражнений. Проявляет умение заботиться о своем здоровье. 
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Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития детей 6-7 лет с ТНР 

ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи; 

ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

правильно передаёт слоговую структуру слов; 

ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. 

ребёнок умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов проговаривать четко; простые и почти все сложные предлоги – употреблять 

адекватно; 

ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

ребёнок может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: владеет навыками 

чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов коротких предложений; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
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живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями     из     области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты образования и коррекции психического развития детей 5 – 6 лет с ЗПР. 

 ребенок общается и взаимодействует со взрослыми и сверстниками, с помощью взрослого договаривается и разрешает конфликты 

со сверстниками, имеет предпочтения при выборе партнеров по совместной деятельности и ее видов; 

 ребенок проявляет желание вступать в диалог с детьми и взрослыми, использует в речи простые распространенные

 предложения. С помощью взрослого составляет описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии 

сюжетных   

       картин; 

 Ребенок образовывает существительные единственного и множественного числа; 

 Существительные с уменьшительно-ласкательным значением; 

 Изменяет существительные по родам, падежам, числам; использует в речи простые предлоги. 

 ребенок употребляет слова, обозначающие наименования предметов, признаки, действия, а также обобщающие слова по  

     изученным темам; 

 ребенок владеет элементарными представлениями о мире природы, предметов и ближайшем социальном окружении; 

включается в познавательную деятельность, на практическом уровне осуществляет анализ конкретного предмета, 

распределяет и обобщает предметы и их изображения на группы по родовому признаку; замечает с помощью педагога 

простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных явлениях, сравнивает предметы по цвету, форме, величине; 

 Ребенок владеет элементарными математическими представлениями:  отсчитывает заданное количество предметов и обозначает 

количество соответствующим числительным, сравнивает количества двух групп предметов, знает состав чисел от 2 до 5 на основе 

практических действий с предметами; 

 ребенок проявляет интерес к изобразительному искусству и деятельности, радуется 

 достигнутым результатам; 

 ребенок передает в лепке и рисовании основные свойства предметов; владеет 

 простейшими приемами работы с ножницами. 
 
Планируемые результаты образования и коррекции психического развития детей 6 – 7 лет с ЗПР. 

 ребенок овладел основными видами деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи; 

 ребенок проявляет внимание к собеседнику, передает свою точку зрения, делится впечатлениями о пережитом; 

 соблюдает правила поведения на улице, в транспорте и в других общественных местах; 
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 ребенок высказывается на заданную тему простыми распространенными предложениями, задает вопросы детям и взрослым, 

соблюдая основные формы обращения к взрослым и детям; с помощью взрослого составляет различные виды описательных 

рассказов; 

 ребенок употребляет слова, обозначающие изученные свойства и расположение предметов в пространстве, в активной речи; 

знает основные отличительные признаки растений, животных, птиц; осуществляет соотносительный анализ, строит предложения с 

использованием противительных союзов а, но; 

 у ребенка развита ориентировка во времени и пространстве; 

 ребенок владеет фонематическим анализом слов, усваивает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», дифференцирует 

звуки, соотносит их с буквами, осуществляет звуковой и слоговой анализ и синтез, составляет графические схемы предложений; 

 ребенок может контролировать свои движения, выполнять согласованные, разноименные и разнонаправленные движения, 

выполнять движения и упражнения по словесной инструкции взрослого; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, может соблюдать правила безопасного поведения и здорового образа жизни; 

 ребенок проявляет интерес к познавательной деятельности, участвует в наблюдении, экспериментировании. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 

осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного предмета; распределяет практически и «в 

уме» предметы (их изображения) на группы по родовому признаку; называет     группы однородных предметов (их

 изображений)     точными обобщающими словами; устанавливает простейшие причинно-следственные связи в 

наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога; 

 ребенок ориентируется в числовом ряду в пределах 10, решает простые арифметические задачи на основе знания 

состава чисел в пределах 10 из двух меньших, сравнивает предметы по соотносимым признакам; 

 у ребенка сформирована положительная мотивация к дальнейшему обучению в школе; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической, современной музыки и литературы; стремится к использованию 

различных средств и материалов в изобразительной деятельности; 

 имеет первичные представления о себе, семье, родном городе и стране, важнейших исторических событиях. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием  педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребенка. 

 

 

 



29 
 

 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения ООП детьми 1.6 -7 лет - 

 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет: методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 

2015 г. 

Система логопедического обследования и диагностики речи детей (ФФН)    (оценочные материалы) 
Смирнова И.А.-логопедический альбом для обследования детей с нарушениями речи.: методическое пособие «Детство -Пресс» 2016 г. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в Программе в виде дополнения в 

образовательном материале Обязательной части программы и углубления задач в нескольких образовательных областях: 
 

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы 

Познавательное развитие Программа патриотического воспитания дошкольников «Наш дом – южный урал» / под ред. Е.С. Бабуновой -Челябинск: Издатель 

«Абрис», 2014г.. 

 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 
 

Цель программы: формирование у дошкольников (том числе с ОВЗ) основ патриотизма в процессе военно-

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи программы: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях 

Челябинской  области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения родного края, способствующих 

возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности в современном 

мире. 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип системности, принцип адресности и 
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принцип активности и наступательности.   

  1.Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия различных структур Челябинской области и 

объединение мер по обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; методико-

педагогического, материально-технического и информационного обеспечения реализации регионального компонента. 

2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотического воспитания в рамках регионального 

компонента с учетом каждой возрастной группы. 

3. Принцип активности и наступательности  предусматривает настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения и 

ценностных установок детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

в) характеристики особенностей в социально-коммуникативном развитии детей 3-7 лет 

Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания дошкольников «Наш дом – южный Урал» воспитанниками 

3–4 лет представлены следующими возрастными характеристиками: 

 ребенок знает и называет членов семьи, учитывает эмоциональное состояние членов семьи в процессе взаимодействия, 

выполняет правила взаимоотношений в семье, ребенок проявляет желание включаться в совместную деятельность с 

разными членами семьи. Обладает элементарными представлениями о собственной принадлежности к членам своей 

семьи и способах проявления заботы членов семьи друг о друга; ребенок демонстрирует стремление проявлять внимание, 

любовь к членам своей семьи, называет свое имя, имена родителей. Отражает представления о мире семьи в игровой 

деятельности. Имеет начальные представления о занятиях членов своей семьи; 

 ребенок проявляет интерес и стремление к общению со сверстниками и другими людьми, в зависимости от ситуации 

сопереживает сверстникам и другим людям. Выполняет правила взаимоотношений со сверстниками и другими людьми; 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к сверстнику, как другу, умеет оказывать посильную помощь, выражает сочувствие 

к сверстнику. Имеет представление о хороших и плохих поступках; 

 ребенок принимает посильное участие в совместной деятельности, проявляет интерес к общему делу, согласовывает свои 

действия с действиями других детей и радуется общему результату. Ребенок имеет элементарные представления о 

своей причастности к мини-коллективу (группе); 

ребенок принимает посильное участие в поддержании порядка в групповой комнате, бережного отношения к игрушкам, книгам, 

личным вещам. Проявляет устойчивый интерес к сверстникам, к жизни детского сада; 

 ребенок соблюдает элементарные правила культуры поведения (здороваться, прощаться, благодарить). Обладает 

элементарными представлениями о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного 

поведения, хороших и плохих поступках из жизни, мультфильмов, литературы и т.д. Имеет элементарные представления об 

основных источниках опасности в быту, на улице, природе; 
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ребенок обладает общими понятиями о н а ш е м  п о с е л к е , в котором он живет, осваивает элементарные 

представления об охране и заботе дома, двора, улицы посёлка; 

 ребенок проявляет интерес к жизни в городе, умеет реализовывать представления о родном поселке в игровой деятельности, 

знает и называет поселок, в котором живет, свою улицу, животных и птиц родного края; 

1.2.2 Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания дошкольников «Наш дом – южный Урал» 

воспитанниками 4-5 лет представлены следующими возрастными характеристиками: 

ребенок имеет представление о семье, её традициях и важности мира семьи для человека, называет 1-2 признака семьи, свои 

имя и фамилию, знает имена близких родственников (мамы, папы, брата, сестры, бабушек, дедушек), их занятиях и 

увлечениях. Отражает представления о мире семьи в изобразительной и игровой деятельности; 

 ребенок обладает представлениями о собственной принадлежности к членам своей семьи, о своих правах и обязанностях 

дома. Проявляет желание включаться в совместную деятельность с разными членами семьи; 

 ребенок обладает представлениями о себе, как члене группы детей детского сада. Проявляет устойчивый интерес к 

сверстникам, к жизни детского сада. Владеет правилами и форами вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детского саду. Владеет элементарными правилами культуры поведения среди сверстников и взрослых; 

 ребенок проявляет сочувствие, стремление помочь сверстникам и другим людям, применяет адекватные способы 

разрешения конфликтных ситуаций, выполняет правила взаимоотношений со сверстниками и другими людьми, способен 

оценивать свои поступки и поступки других детей, умеет оказывать помощь, выражать сочувствие к сверстнику. 

Стремиться к конечному результату; 

 ребенок проявляет интерес к жизни родного города в настоящем и далеком прошлом, определяет герб родного города, знает и 

называет некоторые достопримечательности города, животных и птиц родного края, растения лесов и полей родного 

края, рассказывает о природном окружении города (река, горы, леса, поля); 

 ребенок умеет реализовывать представление о городе, его социальной жизни, природном окружении, в игровой 

деятельности, обладает элементарными представлениями о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных) и некоторых способах безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

 ребенок имеет начальные представления о том, что люди бывают разных национальностей, узнает на 

иллюстрациях представителей народов Среднего Поволжья в национальных костюмах, может выбрать из 

представленных на иллюстрациях предметов предметы народного быта, проявляет желание слушать сказки, играть в 

народные игры, участвовать в народных праздниках; 
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 ребенок проявляет положительное отношение к армии России, стремится узнавать больше об армии России, обладает 

представлениями о профессии военного (пограничники, моряки, летчики, танкисты), называет основные рода войск, военную 

технику (танки, боевые самолеты и корабли), военный праздник – 23 февраля, испытывает желание рассказывать об 

армии России. Умеет реализовывать представления о военных парадах в игровой деятельности, о празднике «День 

Победы» в разных видах деятельности. 

         Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания дошкольников «Наш дом – южный Урал» 

воспитанниками 5–7 лет представлены п о  следующими возрастными характеристиками: 

 ребёнок умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести себя конструктивно, оценивать тот 

или иной поступок; имеет представление о себе, как об активном члене коллектива детского сада и семьи, у которого есть свои 

права и обязанности, ответственность: имеет интерес и эмоционально-положительное отношение к достоинству и личным правам 

другого человека; 

 ребенок проявляет заботу о других людях, а так же корректно относится к людям с физическими и психическими 

недостатками; соблюдает основные правила и принципы совместных игр а группе и во дворе, проявляет уважение к 

желаниям и интересам других людей (сверстников и взрослых); 

 ребенок прогнозирует возможные последствия собственных действий для себя и других, в ситуации выбора учитывает 

интересы других, выражает чувства уважения к семейным традициям, принимает посильное участие в организации 

семейных праздников; владеет способами действий по присвоению опыта семьи; имеет элементарные представления о 

духовном богатстве и этнокультурных традициях народов южного Урала; 

 ребенок способен выражать свое отношение к событиям, происходящим в городе, государстве; имеет элементарные 

представления о государственном устройстве, символах государства; способен понимать себя, как часть государства; 

 у ребёнка имеются элементарные представления о коллективном характере труда взрослых, о том, что от вклада каждого 

участника деятельности зависит общий результат; 

 ребенок проявляет чувство сопричастности и личной ответственности за состояние дома, улицы, поселка; способен нести 

ответственность за организацию и реализацию полученного дела, оценивает свои поступки в процессе реализации общего 

дела; умеет ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, следует 

положительному примеру; умеет работать коллективно, реализуя свои потребности в общем деле; 

 ребенок применяет свои знания для воссоздания событийной линии традиций и событий, связанных с военным прошлым 

и настоящим города, страны, и семьи; проявляет активную позицию к городу и освоению его наследия; 

 ребенок обладает начальными знаниями об основных природных и исторических особенностях поселка, архитектурных 

объектов, воплощающих историко-культурные функции поселка. 
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 ребенок выражает чувства сопричастности к истории отечества, понимает ответственность каждого человека за сохранение 

исторического, культурного и национального наследия, природного богатства России и родного края, выражает чувство гордости 

за свой край, проявляет бережное отношение к природе и народному достоянию. 

Оценочный материал освоения вариативной (учрежденческой) части Программы. Система педагогической 

диагностики результатов освоения направления «Патриотическое воспитание» осуществляемая через реализацию регионального 

компонента по программе - Программа патриотического воспитания дошкольников «Наш дом – южный Урал» / под ред. Е.С. Бабунова. 

- Челябинск: Издательс т в о  « А б р и с » , 2014г. - 210с. детьми 3- 7 лет (оценочные материалы) 

 

 

                Содержание диагностики      Методика            Форма Сроки Ответственный                                 

Военно-патриотическое воспитание: 

- Нашей Родины войска - История   
- Поселок помнит своих героев - Символы 
российской армии 

 

Диагностика основ патриотизма в 

старшем дошкольном возрасте: 
учебно-методическое пособие. 

Игровая ситуация, беседа сентябрь 

апрель 

воспитатели 

Гражданское воспитание: - Правовая 
культура «Я имею право» 

- Социально-значимая 

целеустремлённость «Я и другие люди» 
- Наличие чувства долга, ответственности «Я 

отвечаю за свои поступки» 

- Гражданская позиция «Я – часть 
государства» 

Диагностика основ патриотизма в 

старшем дошкольном возрасте: 
учебно-методическое пособие. 

 

Игровая ситуация, 

беседа 
 

сентябрь 

апрель 

воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание: 

- Моя семья 
- культура народов южного Урала 

Диагностика основ патриотизма в 

старшем дошкольном возрасте: 

учебно-методическое пособие/  

Игровая ситуация, 

беседа 

 

сентябрь 

апрель 

воспитатели 

Историко-краеведческое воспитание: 

- История поселка - 

Достопримечательности поселка 
- Природа родного края 

 

Диагностика основ патриотизма в 
старшем дошкольном возрасте: 

учебно-методическое пособие/  

 

Практическая ситуация – 
оформление альбома 

«Семейный альбом», 

беседа, практическая 
ситуация – оформление 

коллажа «Уральский край – 

наш общий дом, в котором 

дружно мы живём» 

сентябрь 
апрель 

 

воспитатели 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, предоставленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых парциальных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная программа МДОУ «Детский сад «Тополек» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие». 

Содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей реализуется в различных 

видах деятельности, таких как: 

o игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

o коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

o познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

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

o восприятие художественной литературы и фольклора, 

o самообслуживание и общественно-полезный труд (в помещении и на улице), 

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

o изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

на детских музыкальных инструментах), 

o двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

можно реализовываться  в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): в раннем возрасте (1,6 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение 

с взрослым и совместные    игры со сверстниками под   руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

o для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 
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сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми

 и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также   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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Приоритетные виды детской деятельности в соответствии с образовательными областями. 
 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

      «Социально-    

    коммуникативное      

        развитие» 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

   «Познавательное    

     развитие» 
Познавательно-исследовательская 

 Коммуникативная  

Конструирование 

Игровая 

 

        «Речевое развитие» 
Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Игровая 
      «Художественно-    

      эстетическое 

         развитие» 

Музыкальная Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и фольклора Конструирование 

Игровая 

  «Физическое развитие» Двигательная  

Игровая 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

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 людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

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). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

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

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
основ нравственности. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

o  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и  труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

o Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

o Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

o Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

o Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих     

o поступках следовать положительному примеру. 

o Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

o  Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

o  Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

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

o Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

o Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 

«Ребенок в семье и сообществе» 

Группа раннего возраста (от 1,6  до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях  от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о 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 
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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 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 название города 
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, 

я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 
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уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной 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.  

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

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

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 
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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. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать

 оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

«Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание» 

группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Самообслуживание. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться 

носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Общественно-полезный труд. Обращать внимание детей на порядок в 

группе. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам 

семьи, соседям. Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 3 годам). 

Труд в природе. Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 
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обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним 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 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 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 результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Общественно-полезный труд. Обращать внимание детей на порядок в группе. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. Способствовать выработке навыка 

регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Труд в природе. Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 
обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 
действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним 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 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 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 результатам их труда.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
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видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

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

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 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 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. 

Старшая  группа (от 5 до 6лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
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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 

своевременноготовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур 

и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 
за их труд. 

 

 

Подготовительная  группа  (от 5 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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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 самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, 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 поселка. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
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«Формирование основ безопасности» 

группа раннего возраста (от 1, 6 до 3 лет) 

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 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.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 

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 соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 
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ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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 дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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. 

 

«Игровая деятельность» 

группа раннего возраста (от 1,6 до 3 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 и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 
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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). 

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). 

Театрализованные игры.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 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 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.) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 не- сколько 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. 

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 



51 
 

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. 

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.) и атрибутами как внешними символами роли. 

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.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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-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 и 

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 
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атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 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 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. 

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 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, составлять 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»). 

Старшая  группа (от 5 до 6  лет) 

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 
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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, 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. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение 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 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 

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, 
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составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми 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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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 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, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

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, 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). 

Воспитывать любовь 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, 
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слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Группа раннего возраста (от 1,6  до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (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 и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 
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определенном направлении. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 

большие и т. д.). 

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». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

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 устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 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, 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. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и 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, од- ни — 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: 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 
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числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 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»). 

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, 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, располагать их в 

определенной последовательности — 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 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 

пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
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последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

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 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 задан - ному 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 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 5 на 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 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. 
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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. 

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, 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 сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и 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 пре- делах 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 пределах 10. 
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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 

знаком отношения равно (=). 

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, 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, объема 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*. 

Учить 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 частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

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 детей ориентироваться на ограниченной территории (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 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). 
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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. 
 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности». 

группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Сенсорное развитие. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Дидактические игры. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух 

частей (пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым 

полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.      

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 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. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать 

и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

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

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в 
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оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.  

Развивать умение наблюдать, анализировать,    сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой 

же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, рас- положение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 
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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 

(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. 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. 
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Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям» 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 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. 

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 
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Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
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группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 
 

«Ознакомление с миром природы» 

Группа раннего возраста (от 1,6  до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
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попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 
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                                                                       Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и 

камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки 

на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
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Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

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

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар,  

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

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

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. 

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 
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мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки      на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Создание благоприятных условий для полноценного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности: 

• Овладение речью как средство общения и культуры; 
 

• Обогащение активного словаря: 
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• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• Развитие речевого творчества; 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• Ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• Формирование звуковой аналитико-синтаксической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

«Понимание речи» 

группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. 

п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 
 

«Активная речь» 
 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Поощрять замену звукоподражательных слов обще- употребительными (вместо ав - ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 
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противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.), использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите:   

 „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! 

Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Работа по формированию правильного звукопроизношения всегда выделялась как ведущая линия развития речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

Работа над правильным произношением гласных звуков по их дифференциации необходима для формирования четкой 

артикуляции всех остальных звуков, которые входят в звуковую систему родного языка. Произношение твердых и мягких согласных 
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звуков – [м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц] – готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих 

звуков. 

Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок подходит к пониманию терминов «звук», «слово». 

Пристальное внимание необходимо уделять воспитанию интонационного чутья, дикции, темпа речи, поскольку в этих 

умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития речи. От звукового оформления речи зависят эмоциональность 

и выразительность высказывания, поэтому важно научить ребенка отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление правильного произношения звуков родного языка, 

четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах) осуществляется на каждом занятии в сочетании с решением других речевых 

задач. 

Словарная работа. 

Основное внимание уделяется накоплению и обогащению словаря на основе расширения знаний и представлений из 

окружающей ребенка жизни; активизация разных частей речи, не только существительных, но и прилагательных, глаголов. 

Необходимо научить различать предметы по существенным признакам, правильно 

 называть их, отвечая на вопросы: что это? кто это?, видеть их особенности, выделяя характерные признаки и качества (какой?), а 

также действия (что делает? что с ним можно делать?). Такое обучение проводится в играх «Что за предмет?», «Кто что умеет делать?». 

От названия видимых и явных признаков предмета (игрушки) нужно переходить к перечислению его свойств и качеств (игра 

«Кто больше скажет слов о яблоке, какое оно?») и др.). 

При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и конец действия (игра с картинками «Что сначала, что потом?» и др.). 

Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», «игрушки») и учат употреблять эти понятия в речи. На 

наглядной основе дошкольники учатся различать слова с противоположным значением (большой – маленький, высокий – низкий), 

сравнивать предметы (игрушки, картинки). 

В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию значения слова, обогащение его речи смысловым 

содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. 

Во второй младшей группе большой удельный вес занимает работа по освоению детьми грамматических средств языка, 

ориентирующая ребенка на поиск правильной формы слова. 

Обучению изменения слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост) 

осуществляется посредством специальных игр и упражнений. 

Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на за, под, около) одновременно подводит его к употреблению 

падежных форм. 

В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного падежа единственного и 

множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек). 

Большая работа проводится по обучению разным способам словообразования: названия животных и их детенышей, 

наименования предметов посуды образуются с помощью самых разнообразных суффиксов (заяц – зайчонок – зайчата; 
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сахарница, хлебница). 

Важно шире использовать глаголы для обучения образованию повелительной формы (беги, лови, потанцуй, стой), для освоения 

детьми приставочного способа образования глаголов (вошел – вышел, пришел – ушел). 

Особое место занимает ознакомление детей с образованием звукоподражательных глаголов (воробей чик-чирик чирикает, утенок 

кря-кря крякает). 

Необходимо формировать у младших дошкольников умение образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а 

другой еще встает; умылся – умывается, оделся – одевается). 

Детей знакомя с различными способами образования глаголов и закрепляют эту информацию в играх «Добавь слово», «Кто 

что делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?». 

Что касается синтаксиса детской речи, то следует формировать у ребенка умение строить предложения разных типов – 

простые и сложные. Использование картинок с изображением действий и воображаемых ситуаций помогает ребенку строить 

простые распространенные предложения, связывая их по смыслу, употребляя разные средства связи. 

Работу над грамматическими формами слова и предложения надо рассматривать в тесном единстве со словарной работой и 

развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и 

соединять в законченное смысловое целое не только слова, но и отдельные предложения. В отношении синтаксиса на первом 

плане стоит задача научить ребенка строить предложения разных типов и на элементарном уровне соединять их в связное 

высказывание. 

Развитие связной речи. 

Только взаимосвязь в решении разных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя 

речи, словарная работа) является предпосылкой для развития связной речи. 

Детей подводят к предсказыванию литературных произведений, формируя умение воспроизводить текст знакомой сказки 

или короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, а затем без них. 

При рассматривании картин дошкольник учат отвечать на вопросы по содержанию и подводят к составлению коротких 

рассказов сначала вместе со взрослым, затем самостоятельно. 

При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, побуждающие к описанию игрушки, ее качеств и 

действий, назначения предметов, и подводят к составлению рассказов. 

Совместное со взрослым рассказывание предполагает обучение ребенка построению коротких связных высказываний. 

Взрослый должен начать предложение, а ребенок закончить его («Это… лиса. Она…»). 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре высказываний (описательного и 

повествовательного типа). 

При описании предмета его сначала называют, затем рассказывают о его качествах, свойствах, назначении, цвете, форме и 

далее об особенностях и характерных признаках (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, фрукты, одежда, картинки). 

Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо развивать умение видеть структуру рассказа (начало, 

середина и конец), побуждать к употреблению соответствующей глагольной лексики. 

Важно знакомить детей с разнообразными схемами построения повествования. Сначала надо научить ребенка строить 



77 
 

совместное со взрослым высказывание из трех предложений («Пошел зайчик… Там он встретил…Они стали…»), а затем 

увеличить их число. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя воспитатель. Он задает схему высказывания, а ребенок 

заполняет эту схему различным содержанием. К самостоятельным высказываниям лучше всего подводить в игре (драматизация 

знакомых сказок), подсказывая определенную последовательность повествования или описания, необходимые средства связи 

между фразами, а также интонацию. 

Учитывая разный речевой уровень детей, особое значение имеют индивидуальная работа с каждым, а также игровые 

формы обучения, как на занятиях, так и вне их. Руководство со стороны взрослого осуществляется в обстановке естественного 

общения партнеров по игре. 

Детям с высоким уровнем речевого развития можно предлагать короткие, но довольно сложные по содержанию схемы 

(«Наступила… Ребята… Они стали…»; «Была… Маша… И тогда…»). 

В индивидуальном общении легче обучать детей составлению рассказов на темы из личного опыта (о любимых игрушках, членах 

семьи, об отдыхе в выходные дни). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 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 логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

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, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

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, животные и т. п.). 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает, как и во второй младшей группе, формирование правильного 

звукопроизношения, умением пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности, развитие 

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания. 
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В среднем дошкольном возрасте важно сформировать и закрепить у детей правильное произношение всех звуков родного языка, в 

том числе свистящих и сонорных, твердых и мягких: [с] –[с’], [з] – [з’], [ц], [щ’], [ж], [ч’], [ш], [л] – [л’], [р] – [р’]. 

Детей продолжают знакомить с терминами «звук», «слово» (с этими терминами их начали знакомить еще во второй младшей 

группе), помогают осмыслить выражение «как слово звучит», учат находить слова, сходные и различные по звучанию. 

В средней группе формируют представление о том, что звуки и слова произносятся в определенном порядке. Показывают 

«звуковую линейку», которая демонстрирует детям последовательность произнесения звуков (а … у =АУ). 

Детям помогают осмыслить, что звуки в слове разные, проводятся упражнения на узнавание слов, в которых не хватает 

того или иного звука. Дошкольники выполняют задания на подбор тех или иных игрушек и предметов, в названиях которых 

есть определенный звук. 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. Детей учат в инсценировках говорить разными голосами 

и с разной интонацией (повествовательная, вопросительная, восклицательная). 

Продолжается начата в предыдущем году работа по регулированию темпа речи в связном высказывании. С этой целью 

проводятся упражнения на произнесение слов и фраз с различной громкостью и в различном темпе. 

Словарная работа. 

Особое внимание на этом возрастном этапе уделяется правильному пониманию ребенком значений слов, дальнейшему 

обогащению активного словаря. 

В активный словарь дошкольников вводят названия предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, 

прилагательные, глаголы). Уточняются обобщенные понятия: «игрушки», «одежда», «мебель», «овощи», «посуда». Проводятся 

упражнения на подбор к заданным словам определений. 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, величине, подбирают действия к предмету и 

предметы к действию. Параллельно осуществляется работа, ориентированная на правильное употребление ребенком слов, 

обозначающие пространственные отношения. 

Необходимо также воспитывать у ребенка интерес к слову, потребность узнавать значение новых слов, умение замечать 

незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов словосочетания и предложения (игры «Какое что бывает», «Что умеет делать… 

ветер, вьюга, солнце» и др.). Одновременно можно развивать у детей представление о многозначности слова (идет можно 

сказать про человека, автобус, часы, мультфильм). 

Важное место в системе речевой работы занимают упражнения на узнавание и подбор слов, близких и противоположных по 

смыслу (синонимы и антонимы) (дети, мальчики и девочки, ребята; сладкий – горький). 

При ознакомлении с многозначными словами (лапка, ручка) целесообразно использовать наглядные пособия (рисунки, 

иллюстрации). Важно, чтобы многозначные слова были представлены разными частями речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, 

молния; сильный, слабый).Кроме того, дошкольников можно знакомить и с происхождением некоторых слов («Почему гриб, 

растущий под березой, называют подберезовиком, а цветок – подснежником?»). 

В разнообразных играх («Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Продолжи цепочку слов» и др.) ребенок 

учится не только соотносить слова по смыслу, но и давать толкование слова, словосочетания. 

Усложнение учебных задач осуществляется постепенно. От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению 



79 
 

словосочетаний, затем предложений и, наконец, выполняют задания на составление рассказов с многозначными словами, т.е. 

переносят усвоенные лексические знания в связную речь. 

Формирование грамматического строя речи. 

Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа существительных 

(нет шапки, варежек, брюк), согласованию существительных в роде, числе, падеже; усиливается ориентация на окончания слов при 

их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении дети учатся в играх, отдавая поручения зверятам, игрушкам, 

друзьям (спой, спляши, попрыгай). 

На занятиях и в свободное время дошкольники выполняют упражнения на правильное понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением (в, под, между, около). 

Большое место отводится обучению различным способам словообразования на материале слов, выраженных разными 

частями речи. Детей учат соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и 

множественном числе, а также в родительном падеже множественного числа (утенок – утята – нет утят; зайчонок – зайчата – нет 

зайчат). Упражняясь в образовании названий предметов посуды, ребенок осознает, что не все они звучат похоже (сахарница, 

салфетница, но масленка, солонка). 

Особое внимание следует уделять правильному спряжению глаголов по лицам и числам. Продолжается обучение образованию 

звукоподражательных глаголов. Детей знакомят со способами отыменного образования глаголов (мыло – мылит, звонок – звенит, 

краска – красит, а также: учитель – учит, строитель – строит, но врач – лечит, портной – шьет). 

Составляя с глаголами словосочетания и предложения, ребенок подходит к построению связного высказывания. Для этого 

организуют специальные игры и упражнения («Закончи предложение», «Зачем тебе нужны?..»). 

В средней группе можно использовать «ситуацию письменной речи» (взрослый записывает то, что диктует ребенок) – это 

активизирует употребление сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций и является важным условием для развития связной 

речи. 

Развитие связной речи. 

При пересказе литературных произведений дети передают их содержание. Это могут быть небольшие сказки и рассказы, как 

уже знакомые, так и впервые прочитанные на занятии. 

Дошкольники учатся составлять небольшие рассказы по картинке и подводятся к составлению рассказов на темы из личного 

опыта. Рассказы об игрушках дети вначале составляют по вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды составления 

рассказов предполагают освоение высказываний разного типа – описания и повествования – и подводят к рассуждению. 

Следует обратить внимание на развитие описательной речи, т.е. учить сравнивать, сопоставлять предметы, игрушки, описывать 

их по следующей схеме: 

1) Указание на предмет, называние его. 

2) Оценка предмета или отношение говорящего к нему. 

3) Такой подход воспитывает у ребенка умение структурно оформлять текст начальное определение предмета 

высказывания, описание его свойств и качеств, конечная оценка, отношение к предмету). 



80 
 

В средней группе продолжается формирование навыков повествовательной речи. Взрослый принимает непосредственное 

участие в составлении рассказов (совместный рассказ), стараясь, чтобы дошкольники глубже осознали структуру, т.е. 

композиционное строение связного высказывания (начало, середина и конец). Закрепляется представление о том, что рассказ можно 

начинать по-разному («Однажды…», «Как-то раз…», «Дело было летом…» и т.п.). Взрослый давая зачин рассказу, предлагает 

ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз… Собрались звери на полянке… Стали они… Вдруг… Взяли 

звери… И тогда…»). Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представление о средствах связи между предложениями и 

между частями высказывания. Важно, чтобы дети умели включать в повествование элементы описания, диалоги 

действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. 

Параллельно развивается и интонационный синтаксис – умение строить и произносить предложения разных типов 

(повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

Широко используется в средней группе такая форма, как коллективное составление связного высказывания, когда каждый 

ребенок может предложить предложение, начатое взрослым или сверстником. 

Эта форма работы подводит детей к составлению рассказа по нескольким сюжетным картинкам, когда один рассказывает начало, 

другой развивает сюжет, а третий заканчивает изложение. Взрослый помогает при переходе от одной картинки к другой словами-

связками («и вот тогда», «вдруг». «в это время». 

Задания, направленные на развитие связной речи, органически сочетаются с лексическими и грамматическими 

упражнениями. 

Обучение связным высказываниям совершенствует навыки составления описательных и повествовательных рассказов, развивает 

умение употреблять точные и образные слова. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Основная задача – дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой, правильной, выразительной 

речи. 

В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагают для дифференцирования пары звуков: [с] – [з], 
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[с] – [ц], [ш] – [ж], [ч’] – [щ’], [с] – [ш], [з] – [ж], [ц] – [ч’], [л] – [р], т.е. упражняют в различении свистящих, шипящих и сонорных, а 

также твердых и мягких звуков, изолированных, в словах, во фразовой речи. 

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используют скороговорки, чистоговорки, загадки, стихи. 

Дети учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие 

заданное предложение («Зайчик, зайчик, где гулял? Эй, зверята, где вы были? Где ты, белочка скакала?»). При этом ребенок должен 

изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения и содержания высказывания. Детям предлагают 

произносить придуманные ими скороговорки или двустишия не только четко и внятно, но и с различной степенью громкости 

(шепотом, вполголоса, громко) и с разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Специальные упражнения побуждают 

дошкольников пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией, а это умение требуется для 

построения связного высказывания. 

Словарная работа. 

На этом возрастном этапе продолжается работа по обогащению , уточнению и активизации словаря. Большое внимание 

уделяют развитию умение обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, из 

которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и описания предметов (их свойств, 

качеств, действий). Большое место занимает работа над смысловой стороной слова, расширение запаса синонимов и антонимов, 

формированием умения употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами способствует осознанию ребенком возможности подбирать разные слова со сходным значением, 

формирует умение использовать их в речи. Подбирая слов, близкие по смыслу к указанному словосочетанию (веселый мальчик, 

радостный), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к изолированному слову (смелый – храбрый), дети 

учатся точно в зависимости от контекста употреблять слова. Составляя предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), ребенок осознает оттенки значений глаголов. 

В старшей группе дети учатся различать значения слов, отражающих характер движения (бежать – мчаться, пришел – 

приплелся), или значения прилагательных оценочного характера (умный – рассудительный, старый – дряхлый, робкий – трусливый). 

Важное место занимает работа над антонимами, в процессе которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по 

временным и пространственным отношениям, по величине, цвету, весу, качеству. Они выполняют задания на подбор слов, 

противоположных по смыслу, к словосочетаниям(старый дом – новый, старый человек – молодой), к изолированным словам 

(легкий – тяжелый) или на придумывание концовки к предложениям (Один теряет, другой… находит). 

От отдельных упражнений на подбор синонимов, антонимов, многозначных слов дети переходят к составлению связных 

высказываний, используя все названные характеристики предмета, явления, персонажа. 

Формирование грамматического строя речи. 

Старших дошкольников продолжают обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает трудности: согласованию 

прилагательных (особенного среднего рода), образованию трудных форм глагола в повелительном наклонении. 

Развивают умения из ряда слов выбирать словообразовательные пары (слова, которые имеют общую часть): учит, книга, 

ручка, учитель; рассказ интересный, рассказывать, образовывать, слово по образцу: весело – веселый, быстро … (быстрый), 

громко… (громкий). 
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Проводятся упражнения на подбор родственных слов, например, со словом «желтый»: в саду растут (желтые) цветы. Трава осенью 

начинает… (желтеть). Листья на деревьях… (желтеют). 

Задачи речевой работы – научить образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и улавливать оттенки в значениях слов (береза – березка – березонька; книга – книжка – книжонка), 

формировать умение различать смысловые оттенки глаголов (бежал – забежал – подбежал) и прилагательных (умный – умнейший, 

плохой – плохонький, полный – полноватый), точно и уместно использовать эти слова в высказываниях разного типа, 

догадываться о значении незнакомого слова (Почему шапку называют ушанкой?). 

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи – построению не только простых распространенных, но и сложных 

предложений разных типов. Для этого проводятся упражнения на распространение и дополнение предложений. 

Составление коллективного письма в «ситуации письменной речи» (ребенок диктует – взрослый записывает) помогает 

совершенствованию синтаксической структуры предложений. 

 Формирование синтаксической стороны речи необходимо для развития связной речи, так как ее основа – разнообразные 

синтаксические конструкции. 

Развитие связной речи. 

При пересказе литературных произведений (сказки, рассказы) ребенок учится связно, последовательно и выразительно передавать 

текст без помощи взрослого, использовать интонационные средства выразительности в диалогах и для характеристики персонажей. 

Умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает 

отображение места и времени действия, придумывание предшествовавших и последующих событий. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин формирует у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать к пересказу 

название, соответствующее его содержанию, соединять отдельные предложения и части высказывания в последовательный текст. 

В старшей группе дети придумывают рассказы и сказки об игрушках, дают их описание и характеристику, соблюдая 

требования к композиции и выразительности речи. Детей учат сочинять рассказы на темы из их личного опыта как 

описательные и повествовательные, так и контаминированные (смешанные). 

В процессе работы у дошкольников формируют элементарные представления о структуре повествовательного текста и 

умение использовать средства связи, обеспечивающие его целостность. Необходимо научить ребенка осмысливать тему 

высказывания, строить различные зачины повествования, развивать сюжет в логической последовательности и завершать его. Для 

закрепления представлений о структуре рассказа можно использовать модель – круг, разделенный на три части: зеленая (начало), 

красную (середина), и синюю (конец), по которой дети будут самостоятельно составлять текст. При этом особое внимание необходимо 

уделять формированию у ребенка навыков контроля за собственной речью путем ее прослушивания в магнитофонной записи. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 
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хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать 

и т. п. 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 отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Воспитание звуковой культуры речи. 

На седьмом году жизни у ребенка продолжают развивать навыки звукового анализа (выделение в словах или фразах 

определенных звуков, слогов и ударения). Ознакомление с фонетической структурой слова оказывает серьезное влияние на 

воспитание интереса к языковым явлениям. Придумывание детьми загадок и рассказов о словах и звуках – показатель их 

лингвистического мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп. Умение ребенка осознанно и правильно пользоваться этими элементами развивается с помощью специальных упражнений, а 

также путем постоянного контроля за речью детей со стороны взрослого. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием артикуляции большое место занимают 

произведения малых фольклорных жанров: скороговорки, чистоговорки, потешки. Очень эффективны задания на сочинение 

окончаний к ритмическим фразам («Наш зелены крокодил…», «Где ты, заяц, гулевал?..», «Ты, лисичка, с кем играла?», «Где ты, 

Катенька, гуляла?» и т.п.). Они способствуют развитию у ребенка чувства ритма и рифмы, готовят к восприятию поэтической речи и 

формируют интонационную выразительность его собственной речи. 

Словарная работа. 

Продолжается решение задач, связанных с обогащением, закреплением и активизации словаря. Осуществляется серьезная работа 

над уточнением в словаре ребенка значений уже известных ему синонимов и антонимов и особенно многозначных слов как с прямым, 

так и с переносным значением. 

Одна из важнейших задач – формирование навыков точного выбора слова при формулировании мысли и правильного его 

употребления в любом контексте. Дети должны научиться выбирать из синонимического ряда наиболее подходящего слово (жаркий 

день – знойный, жаркий спор – взволнованный), понимать переносные значения слов в зависимости от противопоставлений 

и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные). 

Представления детей об антонимах помогут закрепить пословицы и поговорки («Март зиму кончает – весну начинает», «Вещь 

хороша новая, а друг старый»), поэтому их надо шире использовать на занятиях. 

Работа с многозначными словами – разными частями речи (бежит река, мальчик, время; растет цветок, дом, ребенок; 

острый нож, суп, ум) – подводит ребенка к пониманию переносного значения слов, к точной передаче творческого 

замысла в самостоятельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. 
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Учебные задачи в области морфологии, словообразования и синтаксиса направлены на обогащение речи ребенка разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями, на формирование языковых обобщений. 

Теперь задания на согласование существительных и прилагательных в роде, числе, падеже усложняются и даются в таком виде, 

что ребенок нужен сам находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее глаз».Спроси про уши, хвост, 

рот»).Употреблять несклоняемые слова («Пошел в новом пальто, играл на пианино»), образовывать степени сравнения 

прилагательных (умный – умнее – умнейший), изменять значения слова, придавать ему другой смысловой оттенок с помощью 

суффиксов (злой – злющий, толстый – толстенный, полный – полноватый). 

Уточняется употребление «трудных» глаголов: одеть – надеть, при этом внимание детей обращают на слова-антонимы: одеть – 

раздеть, а надеть – снять. 

Усложняются и задания на образование глаголов с помощью приставок и суффиксов (бежал – прибежал на другую сторону, 

забежал в дом; веселый – веселился, грустный – грустил). 

Внимание детей обращают на то, как при образовании новых существительных подбирается словообразовательная пара 

(чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются новые слова, указывающие на лицо 

(школа – школьник, огород – огородник) или на предмет (чай – чайник, скворец – скворечник). 

Закрепляется умение образовывать названия детенышей животных («У лисы – лисенок, у лошади – жеребенок, а у жирафа? 

носорога?»), предметов посуды (сахарница, но солонка). 

Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна – весенний, веснушки) и конструировать производные слова в условиях контекста. 

Работа над синтаксисом включает формирование в речи детей разнообразных сложных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). При этом используется прием составления коллективного письма. Кроме того, предусматривается развитие 

самоконтроля, использование синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения 

письменной речью. 

Развитие связной речи. 

Эта задача тесно связана с другими речевыми задачами: освоение богатств родного языка, правильное грамматическое и 

фонетическое оформление высказываний. 

На первом плане стоит формирование умений строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), 

соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого предложенного им высказывания: есть ли зачин (начало), как 

развивается действие (событие, сюжет), имеется ли завершение (конец). 

Виды занятий по развитию связной речи остаются теми же, что и в предыдущих группах (пересказ литературных 

произведений, составление рассказа п картине (игрушке), на темы из личного опыта, сочинение на самостоятельно выбранную тему), 

однако задачи в каждом виде усложняются. 

По сериям сюжетных картинок дети составляют высказывания коллективно (группами). Варианты предъявления картинок 

самые разнообразные (сначала все картинки закрыты, затем открываются по одной, или открывается только последняя картинка, или 

картинки открывают через одну и т.п.). Дошкольников учат отображать в рисунках недостающие структурные части 

высказывания, предлагая нарисовать «начало» и «конец» к картинке. Распределение на группы для рассказывания по первой, второй 
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или последней картинке, с одной стороны, развивает представления о композиции рассказа, а с другой – умение договариваться. 

Развитие умений четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, использовать средства связи между смысловыми 

частями высказывания формирует элементарное осознание структурной организации текста, влияет на развитие наглядно-

образного и логического мышления. 
 

«Приобщение к художественной литературе» 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

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 воспитателем знакомых стихотворений; 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую сказку; 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для второй младшей группы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации; 

Учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сочувствовать положительным героям; 

Обращать детское внимание на образный язык произведений, привлекая к повторению отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей; 

Формировать эмоционально-образное воспитание произведений, развития чуткости к выразительным средствам художественной 

речи, умение воспроизводить эти средства в своем творчестве; 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок; 

Учить разными способами словоизмерения и словообразования и построению разных типов предложений; 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, отличающиеся четкой рифмой, 

ритмичностью, музыкальностью. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей 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; 
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После рассказывания сказок учить детей отвечать на вопросы, связанные с содержанием произведения, и самые простые – по 

художественной форме. Только такой анализ дает возможность воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы; 

Развивать способность правильно отвечать на вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное – действия основных героев, их 

взаимоотношения и поступки; 

Продолжать работу по формированию интереса к книге; 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. При чтении стихотворений развивать у детей способность 

замечать красоту и богатство русского языка, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, подчеркивая образность 

стихотворения; 

Помогать детям понимать содержание поговорок, подводить к пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки; 

Воспитывать у детей способность при восприятии содержания литературно- художественных произведений замечать 

выразительные средства; 

Помогать осмыслить содержание литературного произведения и понять некоторые особенности художественной формы, 

выражающее содержание; 

Помогать понять и почувствовать после чтения сказки ее глубокое идейное содержание и художественные достоинства сказочного 

жанра, чтобы поэтические образы сказки надолго запомнились и полюбились детям; 

Сформировать представление о жанровых особенностях, на значение пословиц и поговорок, их отличили от других малых 

фольклорных форм; 

Учить осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц; 

Побуждать после чтения стихотворений прочувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать его содержание; 

Проводить анализ произведения при ознакомлении детей с жанром рассказа, который раскрывает общественную значимость 

описываемого явления, взаимоотношения героев, обращает внимание, какими словам автор их характеризует. Вопросы, 

предложенные детям после чтения рассказа, должны выяснять понимание ими основного содержания и умение оценить действия и 

поступки героев; 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками; 

Воспитывать у детей любовь к книге, способность чувствовать художественный образ;  

Развивать поэтический слух (улавливать звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонацию 
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выразительность чтения; 

Помогать прочувствовать и понять образный язык сказок, рассказов, стихотворений;  

Помогать проводить такой анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети научаться различать жанры 

художественных произведений, понимать их специфические способности, смогут почувствовать образность языка сказок, 

рассказов, стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров; 

Воспитывать способность наслаждаться художественным словом, закладывается основа для формирования любви к родному 

языку, его точности, выразительности, меткости, образности; 

Развивать умение связно выстраивать любое высказывание; 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; 

Развивать у детей чувство юмора; 

Продолжать 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); 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 

«Восприятие искусства» 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской); 

На примере творчества известных мастеров детской книги (Ю.Васнецов, А.Елисеева, В.Лебедева и др.) знакомить с 

книжной иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для детей раннего возраста; 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластик, 

народные игрушки, посуда, одежда); 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской) для обогащения зрительных 

впечатлений показа условно-обобщённой трактовки художественных образов; 

Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А.Елисеева, 

В.Лебедева, Е.Рачева, П. Репкина и др.). 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обогащать эстетическими впечатлениями в области национального и мирового искусства; 

Знакомить с «языком искусства», основными средствами художественно-образной выразительности живописи, графики (книжной и 

прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства; 

Вводить в активный словарь новые термины, связанные с искусством и культурой (художник», «музей», «выставка», 

«картина», «мольберт», «палитра» и др.); 

Развивать художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, 

дизайнером); 

Продолжать знакомить детей с народной игрушкой (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская - 

кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3-5 видов матрешек, региональные игрушки - по выбору педагога) для обогащения 

зрительных впечатлений показа условно-обобщённой трактовки художественных образов; 

Продолжать знакомить детей с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги Билибин.И., 

Виснецов Ю., Дехтярев Б., Конашевич В., Лебедев В., Рачев В., Орлова Н., Савчено А., Токмакова Л., Чарушин Е; 

Знакомить детей с ремеслами, поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании коллекции 

ложек, красивой посуды и других предметов интерьера из разных материалов (дерева, керамики, металла, соломки); тканые и 

плетеные декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики). 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; продолжать знакомить с 

произведениями национального и мирового искусства; 

Содействовать освоению «языка искусства», овладению доступными средствами художественно-образной выразительности 

скульптуры, живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства; 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные впечатления, приобщать к родной и 

мировой культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину 

мира; 
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Содействовать осмыслению связей между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве; между 

формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

Развивать способности к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, 

композиции как особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 

Продолжать знакомить детей с народной игрушкой (городецкая, хохломская, гжельская) для обогащения зрительных впечатлений 

показа условно-обобщённой трактовки художественных образов; 

Продолжать знакомить детей с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги (Билибин И.Ю., 

Конашевич В., Маврина Т., Сутеев В., Чарушин Е. И др.); 

Знакомить детей с ремеслами (художественная обработка дерева - скульптура, резьба, роспись; художественная обработка 

металла – кузнечное и ювелирное дело, роспись, чеканка, скульптура; ткачество, ковроделие; кружевоплетение и др.). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;  

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру и картины мира; создавать условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств;  

Создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в художественном 

творчестве; 

Ознакомить детей с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в 

многообразии его жанров (портрет пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный);  

Приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный 

и др.); 

Создавать условия для поддержки интереса к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с художником, 

народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитание культуры «зрителя»; 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру;  

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения;  

Пояснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности;  

Помогать определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждать 

их содержание;  

Поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

«Изобразительная деятельность» 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности;  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 
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Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Рисование. 

Формировать умение замечать «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно – на основе устойчивых ассоциации - начинают понимать, что это образ (изображение) реального предмета; 

Формировать умение держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаге или другой поверхности 

(доска, асфальт), осваивать способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкаю линии); 

Понимать назначение красок кисти как взаимосвязанных предметов, знать особенности и учиться пользоваться ими: правильно 

держать кисть, смачивать ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать и просушивать, ставить в 

стаканчик или на подставке, не оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

Воспринимать лист бумаги как пространство, видеть его границы и уметь действовать в заданных пределах, не выходить за край 

листа бумаги и за контур изображения в процессе раскрашивания; 

Передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своём эмоциональном состоянии доступными 

средствами – графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, пятно) - при этом сопровождать движении карандаша 

или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами; 

В самостоятельной художественной деятельности проявлять заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в 

сотворчестве и раскрашиванию. 

Лепка. 

Осваивать различные способы преобразования пластического материала (месить, разминать, сминать, похлопывать, 

отрывать, отщипывать кусочки и снова соединять вместе, сплющивать, делать углубления пальчиком, выдавливать силуэты с 

помощью формочек и др.); 

Наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как 

колбаска, как карандашик, как морковка, как пирамидка, как колесико и др.);   

Создавать простейшие формы и устанавливать сходство с предметами окружающего мира; 

Приобретать опыт изменения формы превращения ее в другую;  

Создавать фигурки, состоящие из двух-трёх частей, для этого соединяют части и видят целое. 

Аппликация. 

Создавать выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, жучки на травке, кудрявая овечка) из 

комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

Раскладывать и приклеивать готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавать при этом 

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обеспечить переход каждого ребёнка с до изобразительного этапа на изобразительный и создать условия для проявление 

осмысленного образа (с учётом индивидуального темпа развития);  

Устанавливать  ассоциации между реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями, (мячик, дорожка, 
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цветок, бабочка, дождик, солнышко), называть словом; 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций, 

цвета, фактуры. 

Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности;  

Расширять художественный образ в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка); 

Создавать условия для творческого освоения детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности 

(лепки, рисования, аппликации);  

Содействовать формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших композиций; 

Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; 

Поддерживать творческие проявления детей с учётом возрастных, гендерных, индивидуальных способностей. 

Рисование. 

Содействовать зрительному развитию зрительного восприятия, формировать представления о предметах явления и 

окружающего мира, создавать условия для их активного познания, обогащения художественного опыта; 

Формировать умение рисовать карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые, прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 

Способствовать освоению навыков рисования кистью – аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, 

проводить различные линии, создавать простейшие орнаменты, рисовать и раскрашивать замкнутые формы, создавать 

выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

Формировать умение отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, 

живописными, декоративными средствами; 

Стимулировать к самостоятельному использованию уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремлению 

создавать сюжеты (птички в гнёздышке, цыплята на лугу); 

Содействовать выражению своего эмоционального состояния, передачи отношения к изображаемому; при этом сопровождение 

движениями карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще - кап-кап-

кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

Стимулировать в самостоятельной художественной деятельности проявление устойчивого интереса к рассматриванию 

иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

Лепка. 

Показывать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто влажный песок, снег, бумажная 

масса для папье-маше) знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, объём), расширять возможности воздействия на 

материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном процессе и в свободной художественной 
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деятельности создавать ситуации; 

Формировать умение осмысленно воспринимать обобщённую форму предметов (шарик, кубик, валик или столбик, лепёшка), 

выделять их яркие и наиболее характерные признаки; узнавать и самостоятельно лепить базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменять их по замыслу – преобразовывать в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при 

этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки); 

Формировать умение создавать оригинальные образы из двух-трёх частей, передовая общую форму и условные пропорции, 

правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

Содействовать проявлению уверенности, эмоциональности, интереса и увлеченности при лепки детьми различных фигурок с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывать кусочек, соединять детали, примазывая 

их друг к другу; защипывать край; разглаживать фигурку; вытягивать небольшое количество пластического материала 

(хвостиков, крылышек, клювиков); 

Формировать умение синхронизировать работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук 

(формируется зрительный контроль за движениями рук); учиться соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

Аппликация. 

Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для экспериментального освоения её свойств 

(легка, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жёсткая, белая и цветная), способов измерения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается); 

Формировать умение создавать выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая 

овечка) из комков мятой, кусочков и полосок, рваной бумаги; 

Формировать умение раскладывать и приклеивать готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной 

бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Содействовать развитию у детей художественного восприятия, наглядно-образного мышления, творческого воображения и 

художественного вкуса;  

Побуждать детей самостоятельно выбирать художественные техники для создания выразительных образов, используя для этого 

освоенные способы и приемы; 

Стимулировать детей к сочетанию различных видов деятельности, художественных техник и материалов при создании одной 

композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, 

четвертые прорисовывают. Знакомить детей с вариантами создания одного и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных 

художественных техниках и видах деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном конструировании и труде); 

Поощрять проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов; 

При организации коллективных работ учить согласовывать замыслы и действия, планировать работу; 

Создавать условия для экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. 

Рисование. 

Поддерживать у детей интерес к творческому освоению изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и 
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художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»);  

Знакомить с новыми способами рисования;  

Формировать умение использовать для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, 

картона;  

Воспитывать самостоятельность, инициативность, уверенность; 

Содействовать проявлению у детей интереса при создании образов и простых сюжетов (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), формировать умение уверенно передавать основные признаки изображаемых объектов (структуру, 

пропорции, цвет); самостоятельно находить композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; 

создавать геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшать узорами 

плоскостные и объемные изделия; 

Формировать умение уверенно и свободно использовать освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, 

мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом 

особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментировать с 

художественными материалами и инструментами; 

Формировать умение обследовать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

Координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров, локальные - в процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки). 

Лепка 

Поддерживать у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; знакомить с обобщенными способами лепки; обогащать замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики; 

Побуждать к экспериментированию с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и создания различных 

фигурок и композиций; 

Стимулировать к заинтересованному и целенаправленному обследованию предметов (зрительно и тактильно), выделяя 

обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и выбирая рациональный способ формообразования; 

Формировать умение устанавливать взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу 

нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применять в лепке освоенные 

способы (скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, 

защипывание, прищипывание); самостоятельно использовать стеку и различные штампики для передачи характерных признаков 

создаваемого образа; изобретать свои способы лепки; 

Побуждать к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживая места соединения частей и 

всю поверхность изделия, передают фактуру); 

Побуждать к осваиванию разных способов соединения частей в целое. 

Аппликация. 

Расширять представление детей о возможностях аппликации, сочетающего особенности изобразительногои декоративно-
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прикладного искусства;  

Знакомить с историей и спецификой «бумажного фольклора»,  

Знакомить с ножницами, как художественным инструменту, стимулировать увлечение детей техникой «коллажирование»; 

развивать способности к цветовосприятию и композиции. 

Формировать умения создавать различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики на реке, 

рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых 

и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги, бумажных силуэтов); составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, 

фантиков, билетов, кусочков ткани; 

Познакомить с приемами работы ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники 

безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивать навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития 

детей старшего дошкольного возраста;  

Расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, переживаний, 

чувств, отношений; 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений 

или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих 

работах обобщение представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года); 

Создавать условия для того, чтобы дети научились грамотно отбирать содержание рисунка, лепки аппликации в соответствии с 

темой, замыслом или творческой задачей; 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые художественные техники, помогать осваивать новые, 

поддерживать желание по собственной инициативе объединять разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

В художественно-дидактических играх способствовать развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции; формировать 

умение различать цветовые контрасты и нюансы, а так же размещать цвета по степени интенсивности (до пяти-семи светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому; 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с 

учетом индивидуальных способностей; 
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Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами, свободного интегрирования разных видов художественного творчества; 

Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я»-концепции;  

Создание оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном 

творчестве. 

Рисование 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно смешивать краски, чтобы получить новые 

цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользоваться кистью, рисовать всем ворсом кисти или концом); создавать образ с 

помощью нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два- три оттенка 

красного цвета при изображении яблока); 

Создавать условия для освоения различных приемов рисования простым и цветным карандашом, постелью, углем, 

сангиной, цветными мелками; при этом свободно использовать разные цвета и оттенки, стараться регулировать темп, 

амплитуду и силу нажима; 

Формировать умение передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; понимать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по- разному выглядит один и тот 

же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, фактура 

фона); 

Формировать умение передавать несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании сюжета 

отображать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

Лепка 

Формировать умение осмысленно и точно передавать форму изображаемых предметов (бытовых предметов, игрушек, животных, 

людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

Создавать условия для освоения и творческого комбинирования различных способов лепки: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

Развивать умение самостоятельно выбирать приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно- прикладного 

искусства или по собственному замыслу. 

Аппликация. 

Развивать умение творчески выполнять плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, 

осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

Создавать условия для активного и заинтересованного освоения детьми новых способов вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное- по нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, 
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снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

Формировать умение свободно создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми. 

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, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения; 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр;  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обогащать художественный опыт детей; расширять содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников; 

Создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желания 

детей по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация + 

рисование, лепка + конструирование, лепка + декоративное рисование) и различные художественные техники; 

Развивать творческое воображение; 

Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах изобразительной и декоративно-оформительской деятельности; 

Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические умения как общей ручной 

умелости и «осмысленной моторики»; 

Создавать условия для поддержки интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии ; с общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и 

сюжета; выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема); 

Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 
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изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного творчества с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка; 

Расширять, систематизировать и детализировать содержание художественной деятельности детей; активизировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые. приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, 

техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 

детенышами в движении; учить передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством изображение 

характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывать возможность создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги); 

Помогать детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную деятельность; развивать воображение;  

Поддерживать самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и 

приемов;  

Учить определять замысел сохранять его на протяжении     всей работы.  

Способствовать сотрудничеству детей при     выполнении коллективных работ. 

Рисование 

Углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживать уверенность, инициативность, творческие замыслы; 

Создавать условия для мотивированного, осмысленного, творческого совершенствования техники     рисования красками     

(гуашевыми и     акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми 

и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; продолжать формировать умения свободно комбинировать изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируя темп, амплитуду и силу нажима; 

Стимулировать детей создавать различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, 

величина, цвет и фактура фона);  

Закреплять умение делить лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части;  

Знакомить с приемами выстраивать два-три плана (передний, задний) и пытаться передавать глубину пространства (размещать 

более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

Аппликация 

Продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содействовать освоению ножниц как 

подлинно художественного инструмента; 

Побуждать детей к созданию художественных произведений, имеющих художественную ценность и прикладную значимость 

(коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 
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Содействовать освоению новых способов криволинейного вырезания: симметричное, парно симметричное, ленточное, 

силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для 

театральных постановок); 

Продолжать формировать умение свободно комбинировать освоенные способы, сочетать технику аппликации с 

различными приемами декоративного     рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Лепка. 

Продолжать обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствовать изобразительную технику; 

Закреплять умение анализировать и более точно передавать форму изображаемых объектов (предметов животных, людей, 

транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

Стимулировать детей творчески создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирать тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), 

способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше); 

Побуждать детей самостоятельно выбирать приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.); 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец; 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.  
Формировать умение вдевать 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;  
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 
 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек; 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами;  

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми;  

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры;  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов- заместителей (листик 

— тарелка). 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 
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использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина);  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели; 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

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

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»); 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек; 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к 

автобусу – колеса; к стулу – спинку); 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.); 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций;  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки; 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.;  

Учить заменять одни детали другими; 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта; 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал; 

Продолжать развивать умение работать коллективно,     объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 
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друг другу; 

Конструирование из строительного материала;  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта);  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки; 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома); 

Конструирование из деталей конструкторов;  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами;  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу; 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами;  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя; 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.); 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
 

«Музыкальная деятельность» 

группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Начинать развивать у детей музыкальную память;  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца;  

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию;  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок);  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно;  

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение); 

 Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание; 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении;  
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Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем);  

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения;  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, выполнять полуприсед, совершать повороты кистей рук и т. д.); 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет);  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку;  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;  

Способствовать развитию музыкальной памяти;  

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание.  
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении; 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо); 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля»;  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание; 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег);  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой; 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них; 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием;  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений; 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца); 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро;  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.  
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы);  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»);  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
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выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.); 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее;  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза); 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него; 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера; 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст;  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
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умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов;  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

Учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество;  

Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни;  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп; 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус; 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера; 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку;  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах;  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память;   

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение.  
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 
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учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.);  

Развивать танцевально-игровое творчество;  

Формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.); 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.);  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов; 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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; 
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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; 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека;  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат); 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов; 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах;  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания; 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

– значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»); 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 
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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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма;  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»);  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях; 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения);  

Воспитывать сочувствие к болеющим; 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

Знакомить детей с возможностями здорового человека; 

Формировать потребность в здоровом образе жизни;  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим); 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем; 

Формировать представления об активном отдыхе; 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур; 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; 

 
 

«Физическая культура» 

группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица;  
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 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 детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание);  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений;  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Развивать ловкость; 

Развивать быстроту реакции, координацию движений. 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности;  

Организовывать игры с правилами; 

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; 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 

                                                                          Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Формировать правильную осанку; 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать 

и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения;  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др; 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.; 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку;  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения;  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей;  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах;  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

Добиваться активного движения кисти руки при броске; 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве; 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений; 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними; 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию; 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения; 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности;  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Образовательные 

области 
Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии поддержки детской 

инициативы 
Совместная  Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры. 
Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, 

танца т.п. 
Создавать в группе 
положительный 
психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; 
использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего 
отношения к ребенку. 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 
детей. 

Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 
обращать внимание 

детей на полезность 

будущего продукта 
для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, 

другу). 

Создавать условия 

для разнообразной 
самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

Метод быстрого 
реагирования, 
моделирование ситуаций с 
участием персонажей, 
Индивидуально-личностное 
общение с ребенком, 
поощрении 
самостоятельности, 
Побуждение и поддержка 
детских инициатив во всех 
видах деятельности, 
оказание поддержки 
развития индивидуальности 
ребенка, выбор 
оптимального уровня 
нагрузки на ребенка, 
систематическое 
приобщение ребенка к 
труду, нацеливание на 
положительный результат в 

Выбор партнеров для игры 
по своему усмотрению, 
распределение ролей в игре, 
картосхемы, алгоритмы, 
модель обследования 
предмета, придумывание 
своих правил игры 
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Создавать условия и 
выделять время для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной 
деятельности детей по 
интересам. Создавать 
условия для 
использования детьми 
усвоенных способов 
действий по 
присвоению, 
сохранению и 
преумножению 
культурного 

труде, выражение 
уверенности в будущем 
успехе ребенка, 
положительная оценка 
результата опыта семьи 
(Технология культурных 
практик формирования у 
ребенка направленности на 
мир семьи) 

Познавательное 
развитие 

Создавать условия и 
поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их 
стремление переодеваться 
(«рядиться»). Обеспечивать 
условия для музыкальной 
импровизации, пения и 
движений под популярную 
музыку. Создать в группе 
возможность, используя мебель 
и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр. Недопустимо 
диктовать детям, как и во что 
они должны играть; навязывать 
им сюжет игры. Развивающий 
потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми 
деятельность. Участие взрослого 
в играх детей полезно при 
выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают 
взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его 

Поощрять желание 
ребенка строить первые 
собственные 
умозаключения, 
внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальному 
труду. Негативные 
оценки можно давать 
только поступкам 
ребенка и только один на 
один, а не на глазах у 
группы. Побуждать 
детей формировать и 
выражать собственную 
эстетическую оценку 
воспринимаемого, не 
навязывать им мнения 
взрослых. Вводить 
адекватную оценку 
результата деятельности 
ребенка с 

Чтение; заучивание 
пословиц и поговорок, 

стихов; составление 
рассказов, придумывание 

небылиц, обсуждение; 
беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 
презентаций и 

мультфильмов; слушание; 
разучивание, 

драматизация, игровое 
упражнение. Организация 

мини-лабораторий, 
знакомство с 
профессиями, 

выращивание рассады. 
Внесение материалов для 
свободного 
экспериментирования 
детей, метод проблемного 
обучения специально 
смоделированные события. 
Технологии развития 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 
игры 

Игры 

экспериментирования. 
Игры с природными 
объектами  
Игры с игрушками  
Игры с животными 
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участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый 
будет играть, определяют 
дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также 
определяется детьми. 
Привлекать детей к 
украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
Привлекать детей к 

планированию жизни группы 
на день. Обращаться к детям с 
просьбой показать, 

воспитателю и научить его 
тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у 
каждого. 

одновременным 

признанием его усилий 
и указанием 

возможных путей и 
способов 
совершенствования 
продукта. Спокойно 

реагировать на 
неуспех ребенка и 
предлагать несколько 

вариантов 
исправления работы: 
повторное исполнение 

спустя некоторое 
время, доделывание; 
совершенствование 
деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 
трудностях, которые 
вы сами испытывали 

при обучении новым 
видам деятельности. 
Создавать ситуации, 
позволяющие ребенку 

реализовать свою 
компетентность, 
обретая уважение и 

признание взрослых и 
сверстников. 
Поддерживать чувство 

гордости за свой труд 
и удовлетворения его 
результатами 

интеллектуальных 

способностей детей 
дошкольного возраста 
(логические блоки 

Дьенеша, Палочки 
Кюизенера, Кубики 
Никитина, игровые 
занимательные задачи 

для дошкольников 
Михайловой); 
Технология 

развивающего обучения, 
основанная на «ТРИЗ». 
(Г.С. Альтшуллер, Н.Н. 

Хоменко, Т.А. Сидорчук) 
Исследовательская 
деятельность. (Савенков 
А.И. Маленький 

исследователь. Как 
научить дошкольника 
приобретать знания) 

Речевое развитие читать и рассказывать детям по 
их просьбе.  
создавать ситуации 

Способствовать 
стремлению детей 
делать собственные 

Беседа, ситуативный 
разговор; речевая 
ситуация; составление и 

Беседы - направляющие 
внимание на воплощение 
интересных событий в 
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позволяющие ребенку 
реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение, признание взрослых и 
сверстников.  
презентовать продукты детского 
творчества другим детям, 
родителям, педагогам 
(рассказать). 

умозаключения, 

относится к их 
попыткам внимательно 
с уважением; 

побуждать детей 
формировать и 
выражать собственную 
эстетическую оценку 

воспринимать, не 
навязывая им мнение 
взрослого; 

при необходимости 
помогать детям решать 
проблемы при 

организации игры. 
 

отгадывание загадок; 

сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и 
КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, 
стихов; составление 
рассказов; диалог, 
монолог; ЗКР, 

дыхательная гимнастика, 
просмотр презентаций и 
мультфильмов; слушание 

чтения; Четко 
поставленный вопрос 
воспитателя. Ежедневное 

использование в работе с 
детьми дидактических 
речевых игр, загадок, 
пословиц, поговорок, 

рассказы о личном опыте; 
Метод противоречий, -
мозговой штурм; -бином 

и полином фантазии, -
системный оператор, - 
метод фокальных 
объектов, -

морфологический анализ; 
-составление лимериков, -
загадок, метод каталога, - 

страна сказок. 
«Письменное» изложение 
мысли. 

Технология ТРИЗ, Т.А. 
Сидорчук, А.В. Корзун. 

словесные игры и 

сочинения самостоятельны 
х рассказов и сказок; 
Сюжетные игры; игры с 

правилами; обсуждение; 
рассматривание 
иллюстраций; диалог, 
монолог. Самостоятельно е 

чтение детьми 
стихотворений, 
самостоятельна я работа в 

уголке книги, сюжетно – 
ролевые игры, 
развивающие настольно-

печатные игры. 
Самостоятельный рассказ. 

Художественно-

эстетическое 

Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных 
в будущем достижениях. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность 
детей и расширять ее 

Обсуждение замысла, 

наглядность в работе с 
детьми. Поощрение 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 
художественный труд по 
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Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 
детей. Поддерживать 
стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
В ходе занятий и в 
повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты 
деятельности детей, а также 
их самих. Использовать в 

роли носителей критики 
только игровые персонажи, 
для которых создавались эти 
продукты. Ограничить 

критику исключительно 
результатами продуктивной 
деятельности. Учитывать 

индивидуальные особенности 
детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, 
нерешительным, 

конфликтным, непопулярным 
детям. Создавать в группе 
положительный 

психологический 
микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять 

сферу. 

Помогать ребенку 
найти способ 
реализации 

собственных 
поставленных целей. 
Уважать и ценить 
каждого ребенка 

независимо от его 
достижений, 
достоинств и 

недостатков. 
Создавать условия для 
реализации 

собственных планов и 
замыслов каждого 
ребенка. 

проявлений творчества. 

Создание условий в 
группе для 
самостоятельного выбора 

материалов, обновление, 
поддержка устойчивого 
интереса к 
художественной 

деятельности, 
формирования 
самостоятельных 

действий. 
Создание проблемных 
ситуаций, побуждение 

детей к вариативным 
самостоятельным 
действиям. 

интересам) режиссёрские, 

театрализованные игры. 
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деликатность и тактичность. 
Физическое 
развитие 

Создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности. 

Создание условий для 

оказания не директивной 

помощи детям, поддержку 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими 

к разным национально-

культурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также имеющими 

различные (в том числе 

ограниченные) возможности 

здоровья. Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со 

сверстниками. 

В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в 

своем темпе. 

создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей; Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Использование игровых 

образов при освоении 

основных видов 

движений. Подвижные 

игры, подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, хороводные 

игры, русские народные 

игры, игры народов 

севера пальчиковые 

игры, музыкально-

ритмические игры. 

Реализация проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. Утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры на прогулке, игры 

малой подвижности в 

группе, физминутки, 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, праздники. 

Здоровьесберегающая 

технология М.Л. Лазарев 

«Здравствуй». 

Придумывание детьми 

новых подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям знакомых 

детям литературных 

произведений. 

Совместные действия, 

поручения, реализация 

проекта, культурно-

гигиенические навыки 

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

ритмическая гимнастика, 

музыкальные игры 
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в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ и требованиями ФГОС ДО, является взаимодействие с родителями: 

родители участвуют в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 

дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители являются активными 

участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них 

доминирует. Программа ООП ДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития партнёрских взаимоотношений и сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

                   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования партнёрских взаимоотношений и сотрудничества с семьями 

воспитанников и развития педагогической компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

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 трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 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 районе (городе, области). 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

                        ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество– это общение на равных, где ни одной из 
сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие– способ организации совместной деятельности, 
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Открытость детского сада и семьи Сотрудничество педагогов и родителей в 
воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду 

                                    НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1.Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 
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Изучение семей воспитанников 

через: 

опросы, 

анкетирование, 

патронаж, 

наблюдение, 

специальные диагностические 
методики, используемые 
психологами. 

Сбор и анализ сведений о 
родителях и детях; 

Изучение семей, их трудностей и 

запросов; Выявление готовности 
семьи сотрудничать с ДОУ. 

Работа строится на информации, 

полученной при анализе     социальной 
ситуации в рамках первого блока. По 

выявленным проблемам,  вопросам по 

развитию и образованию, охраны и    

укрепления здоровья  детей с родителями 
проводятся: 

 тренинги, 
 семинары– практикумы, 

  Круглые столы 

 Консультации педагога 

Распространение инновационных подходов к 

образованию детей происходит через: 

рекомендованную психолого - педагогическую 

литературу, 

 периодические издания,  

   устные журналы, 

 информационные буклеты,  

 страничку психолога, 

 информационные корзины, ящики, памятки. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в образовании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции их развития. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Изучение и анализ детского-
родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

- беседы с детьми с целью 

формирования уверенности в том, что 
их любят и о них заботятся в семье. 

- анкетирование, наблюдение, 

-опрос; 

- работа ПмПК; 

-тестирование; 

мониторинг 

 

-Семинары. 

-родительские собрания, 

- консультации 

-наглядная информация (стенды, папка-

передвижки, буклеты - -памятки; 

- рекомендации педагогов на сайте; 

- родительские собрания. 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный блок 

 

Организационный блок           

 
Просветительский блок 

• выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 
учреждением. 

• изучение семей, их трудностей и 

запросов. 

привлечение родителей к участию в 

детском празднике. 

•привлечение родителей к совместны  по 
благоустройству и созданию   условий

 в группах и на участке. 

наглядная информация (стенды,  папки-

передвижки) 

• групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим». 

4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственно вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Беседы наблюдения 

Социологические опросы 

•совместные детско-родительские 

проекты; 

•выставки работ, выполненные  

детьми и их родителями; 

•совместные вернисажи;  

•участие в мастер-классах (а       также
 их самостоятельное проведение); 

•совместное творчество детей,

 родителей и педагогов; 

•помощь в сборе природного     
и     бросового материала для творческой 

деятельности детей; 

•привлечение родителей к      участию

 в детском празднике (разработка 

идей, подготовка            атрибутов, ролевое 
участие). 

•привлечение родителей  к  совместным 

мероприятиям по благоустройству   и 

созданию условий         в группах и на 
участке. 

•организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических 
альбомов. 

•подготовке журналов для родителей, буклетов, 

•видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

•участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-

сайте ДОО; 

•помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для     родителей  или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии. 
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5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

• анкетирование, 

• тестирование родителей,  

• анкеты обратной связи, 

• брифинг «Вопрос - ответ». 

• работа советов различного  уровня 

(родительский         комитет, совет ДОУ), 

• участие в проектировании основной 

образовательной программы 

образовательной ДОУ; 

•творческие отчеты кружков; 

•выработка единой системы. 

•подбор специальной литературы        с целью  

   обеспечения           обратной связи с семьей, 

•информационные разделы на сайте ДОУ. 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 
Образовательная программа МДОУ «Детский сад «Тополек» реализуется с учётом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Формы организации образовательной деятельности (Н.А.Виноградова) 

                                                  Таблица 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения  

организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения;        недостатком –        трудности в 

индивидуализации обучения 

 
 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в процессе образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов при организации различных видов детской деятельности используются разные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы.  
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Ранний возраст (от 1г. 6 мес. до 3 лет) 

 

Вид детской деятельности Форма организации Способы, методы Средства 

Предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками 

- непосредственно 
образовательная 
деятельность 

- дидактическая и 
конструктивная игра 

- наглядные (наблюдение за действиями 
взрослого, рассматривание предметов) 
- словесные (рассказ, беседа, вопросы, 

указания, объяснения, обобщающая 
беседа)  
- практические (игровые развивающие 

ситуации, дидактические игры, 
игровые упражнения, обследование) 

игрушки, картины, книги с 
иллюстрациями, коллекции, 
материалы и пособия для 

дидактических игр, объекты природы, 
модели, художественная литература, 
фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства (живописи, 
графики, скульптуры, 
конструирования), иллюстрации 
картин, сказки, все виды театров 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.) 

- непосредственно 
образовательная 
деятельность 

- целевая прогулка 
- экспериментирование 

- наглядные (показ и рассматривание 
демонстрационных материалов, 
наблюдения, опытническая 

деятельность) 
- словесные (рассказ, беседа, вопросы, 
указания, объяснения, обобщающая 

беседа)  
- практические (экспериментирование и 
игры с разными материалами, 

элементарные опыты, поисковая 
деятельность) 

материалы для экспериментальной 
деятельности, книги с иллюстрациями, 
коллекции, объекты природы, 

инструменты, различные виды 
бумаги, материалы для 
изобразительной деятельности (тесто, 

краски, фломастеры, бытовой, 
бросовый природный материал) 

Общение с взрослым и 
совместные игры со 

сверстниками под 
руководством взрослого 

- совместные праздники 
с детьми и родителями 

- целевая прогулка - 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 
- развлечение - 
совместная с 

воспитателем игра - 
совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 

- наглядные (наблюдения в природе, 
рассматривание игрушек, картин, показ 

действий) 
 - словесные 
(рассказывание по игрушкам и 

картинкам, рассказывание без опоры на 
наглядный материал) 
- практические (дидактические игры, 

хороводные игры, игровые ситуации) 

атрибуты для сюжетной игры, все 
виды театров, художественная 

литература, беседа, материалы и 
пособия для дидактических игр: 
(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения), 
стихотворения, пальчиковые игры, 
атрибуты для игр, народная игрушка, 

игрушки 

Самообслуживание и - поручения -наглядные (наблюдение за Карты - алгоритмы самообслуживания 
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действия с бытовыми 
предметами-орудиями 

- самообслуживание - 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

хозяйственно – бытовым трудом 
взрослых, рассматривание 
иллюстраций, показ действий) 

- словесные (объяснение, указание, 
анализ, убеждение, побуждение) 
- практические (упражнение в 

практических действиях) 

(одевание, гигиена рук), 
игровые ситуации, атрибуты для 
трудовой деятельности, предметы 

гигиены, сюжетные картинки, 
атрибуты для сюжетной игры 
 

Восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

- непосредственно 
образовательная 

деятельность 
- развлечения - 
праздники 

- наглядные (рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций, показ 

спектакля, наглядно-слуховые приемы: 
музыка, песни) 
- словесные (чтение и разучивание 
стихов, литературных произведений, 

потешек, вопросы, объяснения, 
рассказывание по картинам) 
- практические (дидактические 

упражнения, хороводные игры) 

литературные произведения с 
красочными иллюстрациями, 

пословицы, песенки, потешки, 
сказки, стихотворения, поговорки, 
пальчиковые игры, чистоговорки, 
сюжетные картины, музыкальные 

произведения, произведения 
народного творчества, сюжетные 
картины 

Двигательная активность. - непосредственно 
образовательная 

деятельность 
- утренняя гимнастика - 
гимнастика после 

дневного сна 
- прогулка 
- корригирующая 
гимнастика. 

- наглядные (показ физических 
упражнений, использование наглядных 

пособий, слуховые и зрительные 
ориентиры рассматривание 
физкультурных пособий, картин, 

фотографий) 
- словесные (объяснения, пояснения, 
указания, оценка движений ребенка, 
вопросы, обсуждение) 

- практические (подвижные игры, 
игровые упражнения, повторение  
упражнений, проведение упражнений в 

игровой форме) 

стихи, песни, 
атрибуты для подвижных игр и 

упражнений, спортивное 
оборудование, музыкальные 
произведения 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая - игровая ситуация - игра с - наглядные (наблюдения за действиями игрушки, атрибуты, 
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правилами (дидактическая, 

подвижная, 

- самодеятельная игра 

(сюжетная, сюжетные игры на 

темы групповых коллекций, 

театрализованная, 

конструктивная), 

- маршрутная игра 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых, рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, предметов, показ действий) 

- словесные (чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, потешек, вопросы, 

указания, объяснения, загадывание и 

отгадывание загадок, беседы) 

- практические (игровые развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, дидактические игры, 

проблемные ситуации). 

материалы и пособия для 

дидактических игр, 

предметы – заместители, 

иллюстрационный 

материал, 

художественная 

литература, музыкальные 

произведения, разные 

виды театров, объекты 

коллекций 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми) 

-словесная игра 

-настольно-печатная игра 

-игра с правилами -сюжетная 

игра 

-литературная викторина 

-игра-путешествие 

 -экскурсия 

-целевая прогулка -

организованная 

образовательная деятельность 

-общественно- полезный труд 

(в помещении и на улице) -

трудовая акция 

-развлечение -досуг 

-ярмарка -аукцион 

-литературная олимпиада 

-коллекционирование 

 

- наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, предметов, объектов коллекций, 

опорных схем и алгоритмов показ действий) 

- словесные (чтение и разучивание стихов, 
литературных произведений, потешек, вопросы, 

указания, объяснения, загадки, беседы), 

ситуативный разговор, речевые проблемные 

ситуации, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал, 

рассказывание с опорой на объекты коллекции 

- практические (инсценировки, игры с разными 

материалами, с объектами коллекций, 

дидактические игры, придумывание сказок, 

составление рассказов, детское словотворчество, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал) 

дидактические игры и 

игрушки, коллекции 

Познавательно – 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

-наблюдение -экскурсия, 

-экспериментирование –

коллекционирование -

моделирование 

-познавательно-

- наглядные (наблюдения, опыты и поисковая 

деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов) 

- словесные (рассказ, беседа, вопросы, указания, 

объяснение, чтение) - практические 

художественная 

литература, 

иллюстрационный 

материал по 

литературным 
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ними) исследовательский проект 

-КВН 

-поисковая лаборатория 

-познавательная викторина 

(дидактические игры, творческие игры (в том 

числе строительные), труд в природе, 

элементарные опыты, поисковая деятельность, 

решение проблемных ситуаций) 

произведениям, атрибуты 

для театрализованных игр 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-театрализованная игра 

 -литературная олимпиада 

-литературная 

викторина 

- наглядные (просмотр мультфильмов, 

театральных постановок по 

художественным произведениям, 

рассматривание иллюстраций к 

произведениям) - словесные 

(рассказывание, 

чтение, обсуждение, разучивание) 

- практические (инсценирование 

произведений, создание альбомов с 

иллюстрациями и рисунками по литературным 

произведениям) 

художественная 

литература, 

иллюстрационный 

материал по 

литературным 

произведениям, 

атрибуты для 

театрализованных игр 

Конструирование -непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

-строительная 

творческая игра 

- наглядные (наблюдение, рассматривание 

иллюстраций построек, схем, моделей, 

предметов, объектов архитектурных 

построек) 

- словесные (объяснение, показ, вопросы) - 

практические (обследование предметов и 

объектов, выполнение трудовых действий и 

операций) 

разные виды 

конструкторов, 

природный и 

бросовый материал, 

иллюстрации 

построек, схемы, 

модели, предметы, 

фотографии, 

презентации 

объектов 

архитектурных 

построек, игрушки 

Изобразительная - творческий проект 

 -студия 

-кружок 

-выставка 

-творческий конкурс 

-творческая мастерская на 

тему коллекции 

- наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение) 

- словесные (объяснение, указания, 

анализ, побуждение) 

- практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие 

игры, поисковые ситуации, 

продуктивные действия) 

произведения 

искусства, народного 

творчества, материалы 

и оборудование для 
изобразительной 

деятельности, объекты 

коллекций 
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Музыкальная -непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале -

музыкальная 

мастерская 

-музыкальное 

путешествие 

-музыкальная гостиная 

- наглядные (слушание, рассматривание 

иллюстраций, предметов, музыкальных 

инструментов, показ) 

- словесные (объяснение, рассказ, пояснение, 

указания, беседа) 

- практические (исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах, выполнение 

музыкально – ритмических движений, 

музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические, музыкальные инсценировки) 

произведения 

искусства, 

музыкальные 

инструменты, 

атрибуты для 

музыкальных 

дидактических игр, 

иллюстрации, 

игрушки, атрибуты 

для игр -

инсценировок 

Двигательная -утренняя гимнастика 

 -физкультурная минутка 

- спортивное 

соревнование 

-спортивный праздник 

 -ООД 

-спортивная олимпиада 

тренировка 

- наглядные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

зрительные ориентиры) 

-словесные (объяснения, пояснения, указания, 

команды, сигналы, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная 

инструкция) 

- практические (выполнение движений, 

подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения) 

спортивное 

оборудование, 

атрибуты для 

общеразвивающих 

упражнений и 

подвижных игр, 

пиктограммы, 

картотек подвижных 

игр 

Педагогами могут использоваться и другие формы, методы и средства реализации программы. 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с ФГОС ДО  в Программе учитываются индивидуальные особенности и потребности детей с ОВЗ, связанные 

с состоянием их здоровья, определяющие специальные условия получения образования. А также учитывается возможность 
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освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы на разных этапах ее реализации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья поступают в группы компенсирующей направленности 

МДОУ « Д е т с к и й  с а д  «Тополек» по рекомендации ТПМПК. 

 Персонал, осуществляющий образовательную деятельность с детьми с ОВЗ – воспитатели, учитель-логопед,  

младший воспитатель. Воспитатель в группе с детьми с ОВЗ имеют высшее педагогическое образование. 

 В группах созданы условия для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, оборудованы кабинеты, где 

учителя-логопеды, проводят подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

 В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках которого осуществляется сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах 

общеразвивающей направленности на протяжении всего периода их пребывания в детском саду. В ППк входят: воспитатель, 

учителя-логопеды. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания 

образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей с ОВЗ. Учителя -логопеды тесно взаимодействует с воспитателем в течение всего учебного года, по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  

- подвижные игры и пальчиковую гимнастику; 

- индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда и контроля над поставленными звуками и отработанными лексико-

грамматическими формами; 

- индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых психических функций. 

 Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического сопровождения. Учитель – логопед/учитель-

дефектолог и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-

развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятий. Родители тесно взаимодействуют с учителем-

логопедом/учителем-дефектологом и воспитателями группы. Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, 

имеющим детей с ОВЗ, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР, 

ФФН, ЗПР. Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приемов 

закрепления полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных тетрадях родителям предлагаются практические задания, 

направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей. 

 Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. 

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры и пособия, 

предназначенные для развития внимания, памяти, различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с 

учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной работы 

(повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). 

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и специалистов детского сада. 
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 Особенности организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ отражаются в использовании специальных методов и приемов: 

o Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности. 

o Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.  

o Использование заданий с опорой на образцы. 

o Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.  

o Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей 

с задержкой психического развития. 

o Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей. 

o Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы повторений, аналогий. 

o Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры в свои силы.   
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Адаптация Программы определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих, так и особых образовательных потребностей в 

соответствии со специфическими особенностями их развития. 

Учебный год с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) 

и условно делится на два квартала: 

o I квартал – сентябрь, октябрь, ноябрь;    

o II квартал – март, апрель, май. 

Коррекционно-развивающий процесс с детьми с ОВЗ осуществляется на диагностической основе с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода. Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых 

имеет свои цели, задачи, методы: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое 

изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и разработку индивидуально-ориентированной 

коррекционно-развивающей программы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психоречевом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОУ (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);     позволяет     

определить      формы     дальнейшего образования ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам специальных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская  работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 
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Диагностическое направление: 

Два раза в год специалисты ДОУ:  учитель-логопед; воспитатель  проводят обследование детей с целью выявления уровня 

психофизического и речевого развития каждого воспитанника с ОВЗ. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, май. 

В начале года – для определения уровня речевого развития и степени сформированности знаний, умений и навыков в объеме 

программы предыдущей возрастной группы; для определения уровня психофизического развития. Кроме этого собираются 

анамнестические медицинские сведения и о раннем развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье. 

• В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления прогноза относительно дальнейшего 

развития ребенка. 

Задачи диагностики: 

o раннее выявление отклонений в развитии детей с ОВЗ; 

o выявление причин и характера первичных нарушений в развитии и определение степени тяжести этого нарушения; 

o выявление индивидуально-психологических особенностей развития (личностных и интеллектуальных); 

o определение условий воспитания ребенка; 

o обоснование педагогического прогноза; 

o разработка программы коррекционной работы и планов индивидуальных коррекционных мероприятий с детьми; 
o определение оптимального педагогического маршрута и обеспечение индивидуального сопровождения каждого ребенка; 

o оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  

o организация коррекционной работы с родителями и   детьми. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье анализируются на 

заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический 

прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать подгруппы детей 

для проведения коррекционной работы. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для 

выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 
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Содержание деятельности основных участников ПМПк                   

 

 

№ 

п/п 

   Участник 

сопровождени

я 

  Деятельность на 

этапе подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в рамках психолого-педагогического 

консилиума 

   Реализация решений 

консилиума 

1. Воспитатель Сбор педагогической 
информации о 

педагогических 
аспектах статуса 

дошкольника 
(собственные 

наблюдения, беседы 
или анкетирование 

родителей, 
специалистов-

предметников). 

Предоставляет необходимой педагогической информации 
участникам консилиума. Участвует в разработке стратегии 

сопровождения. Планирует формы и направления работы в рамках 
педагогического сопровождения конкретных дошкольников или 

группы в целом. Информирует об уровне учебно-организационных и 
коммуникативных умений; работоспособности, уровне обученности 

и предметных знаниях; проблемах взаимоотношений в коллективе; 
особенностях адаптации, сложностях поведения во 

взаимоотношениях с родителями. 

Проведение конкретных 
форм воспитательной 

работы в рамках решения 
консилиума. 

Консультирование 
родителей по вопросам 

сопровождения 
дошкольников. Разработка 

индивидуальных стратегий 
психологического 

сопровождения конкретных 
дошкольников и их 

последующая реализация. 

2. Учитель-

логопед,  

Обследование состояния 

речи и высших 
психических функций. 

Участие в экспертных 
опросах на этапе 

диагностического 
минимума. 
Предоставление 

необходимой 
информации в рамках 

подготовки к 
консилиуму. 

Информирует о состоянии основных компонентов устной речи 

дошкольников: звукопроизношение, фонематическое восприятие, 
слоговая структура, грамматический строй, словарный запас, связная 

речь. Информирует о результатах тестирования детей, отмечает 
уровень развития основных мыслительных процессов (по 

отношению к норме). Планирует направления и формы 
логопедической (дефектологической) работы в рамках 
сопровождения. 

Разработка 

индивидуальных стратегий 
логопедического 

(дефектологического) 
сопровождения конкретных 

дошкольников и их 
последующая реализация. 
Участие в групповых и 

индивидуальных 
консультациях. Работа с 

содержательными и 
методическими аспектами 

учебных программ. 
Консультирование 

родителей. 
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Порезультатам решения ППк (в сентябре) специалистами составляется адаптированная образовательная 

программа. 

При построении индивидуальной программы специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, учитывают: 

o данные диагностического обследования особенностей речевого развития каждого ребенка и уровня сформированности у него 

знаний, представлений и умений;  

o структуру отклоняющегося развития, уровень актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника; 

o индивидуальные особенности каждого дошкольника. 

Основные задачи адаптированных образовательных программ: 

o целенаправленное формирование высших психических функций; 

o преодоление недостатков в речевом развитии; 

o формирование психологического базиса для развития высших психических функций;  

o коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

o формирование ведущих видов деятельности;  

o развитие коммуникативного опыта детей. 

Каждая задача индивидуальной коррекционно-развивающей программы развития ребенка решается при тесном взаимодействии всех 

специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога. 

Динамическое диагностическое обследование (в сентябре) позволяет определить пути, методы, содержания коррекционной работы с 

каждым ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы на учебный год. 

В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется прогноз относительно дальнейшего развития 

ребенка. 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом зависит от системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 
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Содержание 

деятельности 

воспитателя и 

специалистов 

Основные направления психолого -педагогического сопровождения 

 

Диагностика 

Организационно-методическое 

обеспечение образовательного и 

коррекционного процесса 

Взаимодействие с родителями 

учитель-логопед Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов. Логопедическая 

диагностика. 

Разработка и уточнение 

индивидуального коррекционного 

образовательного маршрута ребенка. 

Коррекция и развитие познавательной 

сферы, речевого развития. Разработка 

рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных приемов 

коррекционной работы с детьми. 

Консультирование педагогов. 

Ознакомление с направлениями 

коррекционной работы. Консультирование, 

рекомендации, проведение семинаров-

практикумов, круглых столов, родительских 

собраний, индивидуальных занятий с 

участием родителей. 

Оказание квалифицированной помощи семьям 

по развитию и коррекции недостатков у детей. 

Воспитатель Педагогическая 

диагностика. Определение 

уровня развития разных 

видов деятельности ребенка, 

особенностей 

коммуникативной 

активности и культуры, 

уровня сформированности 

навыков самообслуживания. 

Объективное изучение 

условий жизни и семейного 

воспитания ребенка, 

социально-

психологического климата и 

стиля воспитания в семье. 

Участие в разработке и уточнение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение 

образовательной деятельности в 

соответствие с избранными 

программами. Реализация рекомендаций 

специалистов: учителя-дефектолога, 

логопеда, психолога, врача по 

организации режима, развивающих и 

коррекционных игр и т.д. 

Консультирование, тренинги, беседы с 

родителями по запросу. Практические 

рекомендации по развитию продуктивных 

форм деятельности детей. Привлечение к 

участию в утренниках. 
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в) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР реализуется в непосредственно 

образовательно-коррекционной деятельности: 

 макрогруппами (подгрупповая и фронтальная формы работы);  

 микрогруппами (2 - 3 ребенка); 

 индивидуально 

 

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы 

Специалист Направление Основное содержание работы 

У
ч
и

те
л
ь
 -

 л
о
го

п
ед

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Формирование знаний и представлений ребенка о себе, 

своей семье, стране, в которой он живет, 

окружающем мире: мире природы и мире предметов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование представлений о цвете, форме, 

величине. 

Развитие счетных навыков (счет, пересчет, отсчет). 

Формирование представлений о числовом ряде.  

Развитие умения соотносить число (цифру) и 

количество. 

Знакомство с цифрами. 

Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги и плоскости, в пространстве. 

Развитие ориентировки во времени. 

Развитие конструктивно – модельной 

деятельности. 

Совершенствование графических навыков и 
развитие зрительно - моторной координации. 

Развитие общей и мелкой моторики, 

координационных способностей. 

Формирование умения сохранять правильную осанку. 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения 

Развитие артикуляционной моторики. 
Развитие пассивного и активного словаря 

Формирование фонематического восприятия. 
Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи (навыков словообразования, 

словоизменения, согласования в речи по родам, падежам 
и числам). 

Формирование понимания и использования в речи 

предложно-падежных конструкций. 

Развитие просодической стороны речи. 
Развитие произносительной стороны речи. 

Работа над слоговой структурой речи 
Формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков звукового анализа и синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 
Развитие связной речи и речевого общения. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Развитие умения передавать ритмический 
рисунок. 

Развитие слухового внимания, памяти. 
Развитие координации речи с движением. 
Формирование умения сохранять правильную осанку. 
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В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

Развитие 

продуктивных видов 
деятельности. 

Развитие эстетического вкуса. 

Формирование интереса к изодеятельности. 
Формирование навыков продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Обогащение сенсорного опыта. 

Развитие зрительного восприятия, зрительно-
моторной координации. 

Развитие мышления, внимания, памяти, воображения. 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

Формирование и развитие интереса к произведениям литературы. 
Формирование представлений о различных литературных 

произведениях; 

Развитие литературного интереса устной диалогической и 

монологической речи; 
Развитие воображения, устойчивости, объёма и концентрации 

внимания. 
Развитие сюжетно-
ролевой игры и 

театрализованной 

деятельности. 

Обогащение социально-игрового опыта детей. 
Побуждение к самостоятельному распределению ролей. 

Развитие игровых умений. 

Формирование умения выбирать удобное место для игры, 

организовывать игровую обстановку, подбирать необходимый 
игровой материал и атрибуты. 

Развитие речи и коммуникативные способности. 

Развитие театрализованной деятельности. 
Формирование доброжелательных взаимоотношений. 

Развитие воображения, внимания и памяти. 

Развитие 

музыкальных 

способностей. 

 Развитие интереса к музыке. 

 Формирование навыка культуры слушание 

музыки. 

 Формирование навыков выразительного пения. 

 Развитие песенного творчества. 

 Развитие навыков музыкально-ритмических 

движений и танцевально-игрового творчества. 

 Развитие театрализованной деятельности. 

 Развитие умения согласовывать движения с 

музыкой (коррекционная ритмика по методу 

Кисицыной М.А. и Бородиной И.Г.) 

 Развитие координация речи с движениями 

(использование упражнений для улучшения 

мышечного тонуса, силы, ловкости, быстроты, 

точности движений, ритмичности, пластичности). 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентировки (комплекс упражнений, направленный на 

развитие ориентировки в собственном теле и 

окружающем пространстве). 

 Артикуляционная гимнастика (комплексы 

упражнений игрового характера для 

артикуляционных мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков). 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развитие слухового внимания, памяти, 

воображения. 

 Формирование саморегуляции и самоконтроля. 
Развитие физических 

качеств. 
 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Организованная физкультурная деятельность 

коррекционной направленности. 
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 Развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентировки 

 Развитие ориентировки в собственном теле и окружающем 

пространстве. 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми с ТНР планируется с учётом 

ведущего вида детской деятельности, которой является игра. Непосредственно образовательная 

деятельность с учителем-логопедом носит игровой характер, насыщена разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

  Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми:  

  • коррекция и компенсация речевых нарушений: 

  • коррекция нарушений фонетико-фонематической стороны речи:  

  • коррекция нарушений просодической стороны речи: 

  • коррекция и формирование лексико-грамматического строя речи;  

  • развитие связной речи. 

Коррекция и компенсация неречевых нарушений, задачи: 

  развивать и совершенствовать процессы слухового н зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации:  

 развивать общую и ручную моторику. 

Реализация задач коррекционной работы в соответствии с Программой осуществляется 

учителем-логопедом в непосредственно образовательной деятельности (НОД), которая 

подразделяется на следующие формы: 

•   фронтальная (совместная непосредственно образовательная деятельность со всей 

группой) 

•   подгрупповая (3-5 человек, совместная непосредственно образовательная деятельность и 
совместная игровая деятельность педагога с детьми). 

•   индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность ребенка) 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по 

необходимости – ежедневно. 

Подгрупповая работа с детьми – 2 - 4 раза в неделю. 

Длительность непосредственно образовательная деятельность зависит от возраста детей:  

- старшая группа (длительностью 25 мин.) 

- подготовительная группа (длительностью 30 мин.) 

Непосредственно образовательная деятельность планируется трех видов: 

формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

формирование правильного звукопроизношения; 

подготовка к обучению грамоте. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателя с детьми в режимных моментах 

Таблица 
 

Формы коррекционной 

работы 

 

Содержание коррекционной работы 

Артикуляционная 
гимнастика 

Развивать мышцы артикуляционного аппарата. 
Формировать умение правильно и четко проговаривать 

звуки родного языка. 
 

Дидактическая игра 
Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных 
на коррекционных занятиях. 
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Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать 
игровую деятельность. 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
Обогащение предметного словаря, словаря признаков, 
глагольного словаря. 

Развитие диалогической и монологической речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию 

учителя-дефектолога 

учителя-логопеда 

Выполнение упражнений на развитие ВПФ, на 

коррекцию фонематического восприятия, лексико- 

грамматической стороны речи и связной речи. 

Артикуляционная гимнастика. Координация речи с движением. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 
заданию 

педагога-психолога 

Развивать саморегуляцию и самоконтроль Коррекция и развитие 

внимания, памяти, мышления. Сенсорного восприятия. 

Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 

 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие творческого воображения. Развитие мелкой и общей 

моторики. 
Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия 

Развитие диалогической и монологической речи. 

Прогулка (подвижные игры) Развивать наблюдательность, формировать целостную 

картину мира 

Коррекция психических процессов (внимание, память, 

восприятие) 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-
волевой сферы 

 

 
Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики 

Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления. 

Развитие зрительно-пространственной ориентировки. Развивать 

умение понимать и принимать инструкцию. 

Трудовая деятельность Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
Обогащение предметного словаря, словаря признаков, 

глагольного словаря. 

Развитие диалогической и монологической речи. Развитие общей 
и мелкой моторики. 

Развитие сенсорного восприятия 

 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

В МДОУ « Д е т с к и й  с а д  «Тополек» при выборе и реализации содержания 

вариативной части Программы – парциальной Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Наш дом-Южный Урал» / под ред. Е.С. Бабуновой, учитывались следующие 

особенности: 

 

1) Исторические особенности: 

 Поселок Магнитный  родился на свет вместе с совхозом «Магнитный» в годы первой 

пятилетки  22 марта 1929 г., в годы индустриализации страны, когда в СССР закладывались 

промышленные гиганты, такие как Магнитогорский металлургический комбинат, а сельское 

хозяйство должно было обеспечивать стройки продуктами питания. И имя совхозу дали в честь 

легендарной горы Магнитной, у которой создавался металлургический комбинат и город.     
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2) Особенности промышленного комплекса 

Совхоз строился всего в 40 километрах от города, и как Магнитка в масштабах страны стала 

символом героизма и мужества людей в осуществлении индустриализации, так и совхоз 

«Магнитный» в масштабах Челябинской области был символом борьбы за индустриализацию 

сельского хозяйства. Для совхоза Магнитный,  потерявшего основное предприятие, настали 

трудные времена: люди стали уезжать в поисках работы, оставшиеся выживали за счёт 

подсобных хозяйств. 

 Магнитный выстоял! Сначала появились частные предприятия – магазины, затем отдельные 

крестьянские хозяйства: ООО СП «Алексеевское», КХ «Хасимов Р.Т», КФХ «Карсакбаев Б.К.» и 

другие. Сегодня эти хозяйства крепко стоят на ногах и оказывают всемерную поддержку в 

решении социальных проблем Магнитного сельского поселения  

 

3) Социокультурные особенности 

Магнитный сегодня – это центральная усадьба сельского поселения. В посёлке проживает 

3870 человек. Посёлок на 100 процентов газифицирован, построены две котельные, выполнен 

капитальный ремонт инженерных сетей. Есть дом культуры с многочисленными творческими 

кружками, который уже 60 лет является центром культурной жизни; детский сад и средняя 

школа, выпускающая во взрослую жизнь хорошо подготовленных учеников, в том числе золотых 

и серебряных медалистов. Много лет в посёлке работает детский дом, ныне – Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, врачебная амбулатория с пунктами круглосуточной 

скорой помощи.  Несколько лет назад в Магнитном появился свой православный храм. Большое 

внимание в посёлке уделяется и спорту. Среди местных жителей популярны футбол, волейбол, 

баскетбол. Сборные команды по этим видам спорта ежегодно принимают участие в районных и 

областных соревнованиях. 
 

4) Национально-региональные особенности 

В нашем поселке проживают представители разных национальностей- это русские, 

казахи, башкиры, армяне. В связи с этим, существуют естественные условия приобщения 

ребенка к культуре и традициям народов, проживающих на Южном Урале: предметы для 

жизни и труда, одежда, посуда, игрушки, музыкальные инструменты, костюмы, жилища, 

национальные праздники и кухня. 

 

5) Климатические особенности 

Поселок Магнитный расположен на юго-западе Челябинской области, в восточной части 

района, в 27 км к юго- востоку от районного центра от села Агаповка. На территории поселка 

обитают птицы и звери, занесенные в Красную книгу. 

В связи с особенностями климата Южного Урал (с жарким летом и холодной зимой), в 

которой находится образовательная организация, режим дня для детей составляется на теплый и 

холодный периоды: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется режим дня на холодный 

период и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется режим дня на тёплый период. 

Таким образом, содержанием регионального компонента в Челябинской области в сфере 

образования является патриотическое воспитание, которое реализуется в 

образовательном процессе ОО через интеграцию содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» ООП ДО. Патриотическое воспитание 

традиционно считается одним из основных путей формирования личности. Формирование 

человека с определенными духовно-нравственными ориентирами – вот что заложено в 

понятие «патриотическое воспитание». Ориентированная на все социальные слои и 

возрастные группы граждан России Концепция патриотического воспитания граждан в 

Челябинской области определяет основные пути развития системы патриотического 

воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 

механизмы ее реализации. 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Челябинской области четко 
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выделены четыре направления патриотического воспитания: 

 военно-патриотическое воспитание,  

 гражданское воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 историко-краеведческое воспитание.  

Рассмотрим каждое направление: 

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России. 

Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, 

формирование четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, 

личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, 

предполагающие приоритет общественных и государственных начал, над индивидуальными 

интересами и устремлениями. 

Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, 

устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России. 

Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории 

Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, 

природного богатства России и родного края. 

Программа состоит из 4 разделов: 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание)  
Таблица 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 

 

1. «Армия России» 

Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской 

армии»  

Тема 3. «Виды войск в Челябинской 

области» 
  2. «Мы помнит своих 

героев» 

Тема: «Герои ВОВ – наши земляки»  

Тема: «Праздник 9 мая» 

 

3. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые 

знамена»  

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

 
Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание)  

Таблица 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 

1. «Правовая 

культура» («Я имею 

права и 

обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил» 

2. «Социально-

значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

 
Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 
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3. «Гражданская 

позиция» («Я – часть 

государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства 

долга, ответственности» 

(«Я отвечаю за 

свои поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой край» 

 

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание)  
Таблица 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 

  
1. «История родного края» 

     Тема:1. «Мы-уральцы» 

     Тема:2. «В страну озер и рудных скал» 

     Тема:3. «Самоцветные россыпи Урала» 

     Тема:4. «Уральские сказы» 

 

 
 

2. 

«Достопримечательности 

родного поселка» 

     Тема:1. «Улицы поселка» 

     Тема:2. «Парки» 

     Тема:3.«Памятники» 

     Тема:4. «Культурно-досуговые 

центры»  
 

3. «Природа родного края» 

Тема:1. «Животный мир родного края» 

  Тема:2. «Растительный мир  родного края»  

Тема:3. «Уральские  горы» 

Тема:4. «Урал » 

Тема: 5. «Заповедники» 

 
 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание)  
Таблица 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 
 
 
 
 
 

1. «Моя семья» 

Тема 1. «Как хорошо иметь семью!»  

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем»  

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи»  

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

 Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Фольклор народов 

южного Урала: 

 

      Тема 1. «Нарядные костюмы Южного Урала» 

Тема 2. «Уральское народное жилище» 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
Основными моделями организации образовательного процесса: 

– совместная деятельность педагога и детей – самостоятельная деятельность детей 

– взаимодействие с родителями. 
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«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

В рамках данной модели различают: 

– непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и направленную непосредственно на решение 

образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов 

и направленную на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов 

и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

В рамках данной модели выделяют: 

– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

– организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели 

находятся содержание, формы и методы сотрудничества ДОО и семьи в воспитании и 

образовании детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к 

образовательным     результатам выпускника детского     сада (формирование целевых 

ориентиров воспитанников). 

Каждый компонент структурно-содержательной модели должен быть наполнен 

содержанием относительно моделей организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО, которые мы рассмотрели выше. 

Структурно-содержательная модель является рамочной моделью, которую мы 

накладываем на разные модели организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО. 

Данная рамочная модель помимо структурно-содержательной является инструментальной 

моделью, так как с ее помощью мы разработали алгоритмы, являющиеся средством 

реализации содержания направлений патриотического воспитания. 

Таким образом, алгоритмы каждого раздела Программы представляют собой 

поэтапное освоение содержания макроединиц с учетом всех выше обозначенных моментов. 

Содержание парциальной Программы патриотического воспитания дошкольников «Наш дом-

южный Урал» интегрируется с содержанием образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ООП 

Традиции, сложившиеся в ДОО: 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от    

предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 
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В нашем образовательном учреждении сложились следующие устойчивые традиции: 

 

Традиция Цель 

День рождения воспитанников Развивать способность к сопереживанию 
радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в группе. 

 
День знаний (1 сентября) Формирование позиции будущего школьника, 

повышение мотивации к обучению в школе. 

 
Осенний праздник Воспитывать любовь к осени, формировать 

представления об особенности времени года. 

 
Выставка совместного творчества «Сюрпризы 

осени» 
Закреплять знания о дарах осени, развивать 

творческую активность. 

 
Выставка «Новогодняя игрушка» Изготовление новогодних игрушек и поделок 

детей совместно с родителями. 

 
Праздник «Новый год» Воспитание национальных традиций. 

 
День защитника Отечества Развитие чувства гордости за Российскую армию. 

 

Мамин день Празднование всемирного дня 8 Марта. 
Приобщение к международным традициям. 

 
Масленица Формирование представлений о национальной 

культуре. 

 
Проведение праздника «День Победы» Формирование знаний об истории российского 

народа, его героях. 

 
До свидания, детский сад! Создание условий повышения самооценки детей, 

воспитание желания порадоваться друг за друга, 

повышение мотивации к обучению в школе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№п/п Образовательная 

область 

Наименование оборудованных групп , объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

 Группа «Карапузики» (1,6 – 3 лет) 

 Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Модули игровые «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Семья» 

 Познавательное 

развитие 

 Стеллаж для дидактических игр 
 Центр воды и песка 
 Стеллаж для сенсорных игр 
 Стол «Трапеция» (5) в соответствии с ростом детей 
 Стулья в соответствии с ростом детей 

 Речевое развитие  Стеллаж книжный 
-  Доска магнитная настенная 

 Художественно-

эстетическое 
развитие 

 Модуль театральный (для ряженья и музыкальных инструментов) 
- стеллаж для изо-деятельности 

 Физическое 

развитие 
 Открытая полка для спортивных атрибутов 

Группа «Гномики» (3-4- лет) 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Модули игровые «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Семья» 

-  «Гараж» 

 Познавательное 
развитие 

 Стол (6) в соответствии с ростом детей  
 Стулья (25) в соответствии с ростом детей 
 Стеллаж для дидактических игр  

 

 Речевое развитие  Доска магнитная настенаая 
 Полка 3-х ярусная «Индиго» для художественной литературы 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Стеллаж для художественно-эстетической деятельности 

 Стеллаж  для материалов по изо-деятельности  
 Театральный модуль  

 

 Физическое 
развитие 

 Модуль – пластиковый « Спортивный уголок» 

 

Группа  «Шалунишки»  (5-7 лет) (ТНР, ЗПР, ОНР) 

 Социально-

коммуникативное 
развитие 

 игровой модуль «Семья», «Парикмахерская», «Магазин» 

 Стеллаж «ПДД» 
 Каталка-тележка «Бизиборд» (2 шт) 
 «Бизидом» (3 шт)  
-  Бизиборды настенные (5 шт) 
-  Сундук для хранения машин к сюжетно- ролевым играм 
для мальчиков 

 

 Познавательное 

развитие 
 Столы - (6) в соответствии с ростом детей  
-  Стулья (12) 
 Стол для дидактических игр  
 Дидактический стол «Центр воды и песка» 
 Мольберт деревянный 

 Речевое развитие   Стеллаж книжный 
-  Сенсорные доски 

 Магнитная доска 
 Стеллаж (для дидактических игр) 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 модуль «Театрально - музыкальный уголок» с полками 
- Деревянная «театральная ширма» 
- Шкаф для хранения атрибутов для изодеятельности 

 

 Физическое 

развитие 
 Модуль «Магазин» для хранения спортинвентаря 

 Группа  «Почемучки» (4-5 лет) 

 Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Деревянный полка по ПДД 
 Деревянная 2-х ярусная полка для атрибутов по ПДД  
 Игровой модуль «Кухня», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин» 

 Познавательное 

развитие 

 Мольберт деревянный 
 Стол «парта» (10) 
 Стулья детские (20) 
 

 Речевое развитие  Стеллаж книжный   
 Доска магнитная настенная 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Модуль «Театрально – музыкальный уголок» с полками 
  Стеллаж для материалов по изо-деятельности 

 Физическое 
развитие 

 Модуль – пластиковый « Спортивный уголок» 

               Группа  «Непоседы» (6-7лет) 

 Социально-
коммуникативное 

развитие 

 - Сундук для хранения конструктора, строительного   материала и 
атрибутов к сюжетно- ролевым играм для мальчиков. 

  Модули игровые: «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин» 
  Стеллаж для дидактических игр 

 Познавательное 

развитие 

 Стол «Парта» (12) 
 Стулья деревянные (25) в соответствии с ростом детей  
 Стеллаж для дидактических игр 

 Речевое развитие  Стеллаж книжный 

- Доска магнитная настенная 

 Художественно-
эстетическое 

развитие 

- Модуль «Театрально – музыкальный уголок» 
 Стеллаж для материалов по изо-деятельности 

 Физическое 
развитие 

 Модуль – пластиковый « Спортивный уголок» 

 Физкультурный зал 

 Физическое 

развитие 

- Гимнастическая скамья (5) 

- Гимнастическая стенка (1) 

- Мат гимнастический (2) 

- Набор гимнастических дуг 

- Кольцебросы 
- Баскетбольное кольцо стационарное (1) 

- Сухой бассейн 

- Тоннели  

- Мячи, обручи, дуги, кубики. 
- Массажные дорожки (3) 

 Музыкальный зал 

 Художественно-
эстетическое 

развитие 

- Стул (30) 

- Тумба для муз. оборудования  

- Пианино 
- Муз. центр  

- Телевизор  

- Проектор 
- Ноутбук 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Речевое развитие - настенное зеркало (1)  

- Стол (1) 
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- Стул (1) 

- Стул детский (2)  

- Стол детский (1) 

- Шкаф для пособий и документации (2)  
- Стенка логопедическая 

 

  3.1.2. Режим дня 
 Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности. 

Режим работы МДОУ « Д е т с к и й  с а д  «Тополек» - пятидневная рабочая неделя, 

нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим работы всех МДОУ « Д е т с к и й  с а д  « Т о п о л е к »: группы дневного 

(10-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного возраста – с 7.45. до 18.15. 

В МДОУ обеспечивается: 

Соблюдение режима дня соответствует возрастным особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 – 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Согласно Сан Пин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 

4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. 

    Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. 

Для детей от 1 г. 6 мес. до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

   Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

   Для детей раннего возраста от 1 г. 6 мес. до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

   В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 
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учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) регламентируются индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

В середине года (январь - февраль) и в летний период для воспитанников дошкольных 

групп организовываются недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 
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Режим пребывания детей в ДОУ (на холодный период) 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Логопедическая группа Смешанная 

группа 

(старшая/подго

товительная) 

Утренний приём 07.45-08.15  07.45-08.15 07.45-08.20 07.45-08.25 07.45-08.35 
Утренняя гимнастика 08.15-08.20 08.15-08.20 08.20-08.25 08.25-08.35 08.35-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 08.20-08.50 08.25-08.50 08.35-08.50 08.40-08.50 
Самостоятельные игры 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность, 
образовательные ситуации (общая длительность, 

включая время перерыва) 

09.00-09.30 09.00-09.40 09.00-09.50  

 

09.00-10.35 

09.00-10.50 

Организованная деятельность с учителем- 

логопедом 
    

Второй завтрак 09.30-09.40 09.40-09.45 09.50-09.55 10.00-10.10 10.15-10.20 
Самостоятельные игры 09.40-10.00 09-45-10.00 09.55-10.10              10.25- 10.35 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулке 
10.00-11.20 10.00- 11.40     10.10-11.45 10.45-11.50 10.50-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.40-12.00 11.45-12.05 11.50-12.10 11.55-12.15 
Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 12.00-15.00 12.05-15.05 12.10-15.10 12.15-15.15 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.05-15.20 15.10-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 15.15-15.35 15.20-15.40 15.25-15.35 15.25-15.35 
Самостоятельные игры 15.45-16.15 - - 15.35-15.50 15.35-15.50 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 
   15.50-16.15 

(вторник, среда, пятница) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мастерилки» 
- 15.35-15.50 15.40-16.00 15.50-16.15 

(понедельник, четверг) 

15.50-16.20 

Прогулка. Уход  детей домой 16.15-18.15 15.50-18.15 16.00-18.15 16.25-18.15 16.20-18.15 
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Режим пребывания детей в ДОУ (на летний период) 

режимные моменты группа 

раннего 

возраста 

2-ая мл. 

группа 

средняя 

группа 

логопедическая 

группа 

Смешанная 

(старшая-

подготовительная 

группы) 
утренний приём, приём, осмотр, игры на 

свежем воздухе 
07.45-08.10  07.45-08.15 07.45-08.20 07.45-08.25 07.45-08.35 

утренняя гимнастика 08.10-08.15 08.15-08.20 08.20-08.25 08.25-08.30 08.35-08.45 

подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 08.20-08.50 08.25-08.50 08.30-08.50 08.45-08.55 
самостоятельные игры 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 
с прогулке 

09.00-10.00 09.00-10.10 09.00-10.15 09.00-10.20 09.00-10.25 

второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.15 10.15-10.20 10.20-10.25 10.25-10.30 
организованная образовательная 

деятельность, образовательные ситуации 

(общая длительность, включая время 
перерыва) 

10.10-10.20 10.15-10.25 10.20-10.40 10.25-10.50 10.30-11.00 

самостоятельные игры 10.20-11.20 10.25-11.30 10.40-11.40 10.50-11.50 11.00-12.00 
подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.30-12.00 11.40-12.05 11.50-12.10 12.00-12.15 

подготовка ко сну, сон, постепенный подъём, 

воздушные и водные процедуры 
      11.50-

15.10 

12.00-15.15 12.05-15.20 12.10-15.25 12.15-15.30 

 
подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.10-15.20 

 

15.15-15.25 

 

15.20-15.30 

 

15.25-15.35 

 

15.30-15.40 

самостоятельная деятельность 15.20-16.00 15.25-16.00 15.30-16.00 15.35-16.00 15.40-16.00 

 

прогулка. Уход  детей домой 
 

16.00-18.15 

 

16.00-18.15 

 

16.00-18.15 

 

16.00-18.15 

 

16.00-18.15 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так - же вызывают личностный 
интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•    событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе. Для каждой возрастной группы существует примерное 
комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 
своей 

 
возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В МДОУ организуются следующие традиционные события, праздники, мероприятия: 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценировка русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

 Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Зима-волшебница». 

Концерты. «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской 

самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Гжельские узоры», «Народная игрушка», 

«Хохлома» и др. 

КВН и викторины. «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 



 

149 
 

Страну знаний», «В мире фантастики», и др. 

Спортивные развлечения. «Ловкие и смелые», «Зимние катания», «Игры-

соревнования», «Весёлые старты». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

1. В соответствии с п.3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Учет особенностей каждого возрастного этапа, прежде всего, предполагает 

распределение игрового оборудования по возрастным группам (ранний возраст, 

младшая группа, средняя, старшая, подготовительная). 

 Охрана и укрепления здоровья детей предполагает наличие в списке оборудования 

для физического и эмоционального развития детей (оборудование для спортивных 

залов, сенсорные комнаты, игры и пособия для эмоционального развития»). 

 Учёт особенностей детей и коррекция недостатков их развития обязывает 

дошкольные образовательные организации иметь оборудование для работы учителя-

логопеда, дефектолога. 

2. В соответствии с п. 3.3.2. ФГОС дошкольного образования развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) достигается с помощью наличия оборудования для сюжетно-

ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных 

ситуаций. 

 Двигательная активность детей включает в себя: 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма, 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

- выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.). 

 Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров 

игрового пространства, специальной мебели. 

 Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность предполагает наличие оборудования 

природоведческой, патриотической, этнологической направленности. 

3. В соответствии с п. 3.3.4 ФГОС дошкольного образования Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

А) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Средства обучения – предметы, позволяющие улучшить качество образовательного 
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процесса, повысить его результативность. К ним относятся различного рода дидактические 

пособия, технические средства и т.д. 

 Расходные материалы – это раздаточные материалы, которые выдаются детям для 

преобразования, творчества, изменения и пр. 

 Инвентарь – предметы и оборудование, прежде всего, для трудовой деятельности. 

Обеспечение всех видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности всех категорий детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой). 

Двигательная активность детей во ФГОС дошкольного образования имеет особый 

статус. Учитывая периодичность ее упоминания в различных разделах ФГОС, а также 

специфику детского развития, приходим к выводу, что двигательной деятельности должно 

быть уделено особое внимание. Поэтому необходимо очень разнообразное оборудование для 

всех ее аспектов, среди которых отдельно выделяется развитие крупной и мелкой моторики. 

Самовыражение детей – это проявление индивидуальности в творческой деятельности 

(изобразительной, игровой, конструировании). Это процесс проявления художественно-

творческих способностей по созданию и преобразованию идеальных и материальных 

объектов. С этой позиции перечень игрового и дидактического оборудования должен 

включать в себя материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, развития 

фантазии, творческого воображения. 

Б) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, и т.д. 

 наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре): это сенсорные материалы, геометрические фигуры и пр. 

При составлении списка игрового оборудования необходимо также обратить внимание 

на: 

- эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в конструкции игрушки, 

логике игры и в их описании; 

- культуроcообразность игрушки и её соответствие принятым в обществе нормам и 

духовно-нравственным ценностям; 

- возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с физическими 

недостатками и особенностями); 

- прочность и долговечность игрушки; 

- использование экологически чистых материалов;  

- качество описания игрушки; 

- качество упаковки игрушки. 

 

Свойства развивающей предметно-пространственной 

среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Свойство Характеристика 
Содержательно-

насыщенная среда 
Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую      
активность    всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 -   двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
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 -  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 
 -  возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая 

среда 
Предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в     

том числе от     меняющихся     интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональная 

среда 
Предполагающая: 

 -  возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды – детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 -  наличие в организации или группе полифункциональных 
(не обладающих жестко  закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативная среда Предполагающая: 

 -  наличие     в     организации     или      группе     различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

 -  периодическую      сменяемость      игрового      материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

Доступная среда Предполагающая: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех     помещений, где

 осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе

 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасная среда Предполагает соответствие всех элементов

 предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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3.1.5 Методическая литература, ознакомиться с содержанием парциональных программ, 

методик, форм организации образовательной работы 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство»  под редакцией Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой –  Спб. 

«Детство-пресс», 2011г.                                  

2 .Мониторинг в детском саду под редакцией Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой –  Спб. «Детство-пресс», 2011г.                                  

3. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразоват5ельной программе «Детство»-   А.М. Вербенец, О.В. 

Солнцева, О.Н. Сомкова,  Спб. «Детство-пресс», 2012г.                                  

4.Образовательная область «Чтение художественной литературы» - О.В. Акулова, Л.М. 

Гурович, Спб.: «Детство-пресс»,М..: ТЦ«Сфера» 2012г.                                  

5. Образовательная область «Художественная творчество» А.М. Вербенец, Спб.:«Детство-

пресс»,М..: ТЦ«Сфера» 2012г. 

6 .Образовательная область «Социализация» Т.И. Бабаева, Т.А. Березена, Л.С. Римашевская,  

Спб. «Детство-пресс», 2012г.                                  

7. Образовательная область «Коммуникация» О.М. Сомкова, Спб. «Детство-пресс», 2012г.                                  

8. Образовательная область «Безопасность» В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, 

Л.С. Римашевская, Спб.:«Детство-пресс»,М..: ТЦ«Сфера» 2012г. 

9. Образовательная область «Здоровье», В.А. Деркунская, Спб.:«Детство-пресс»,М..: 

ТЦ«Сфера» 2012г. 

10.Реализация образовательной области «Труд» процессе ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с профессией – Е.И. Шаламова, Спб. «Детство-пресс», 2012г.                                  

11.Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. 

Гер¬бовой, Т. С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

12.Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Издательский дом «Воспи¬тание 

дошкольника», 2005. 

13.Комплексные занятия в старшей группе детского сада, Бондаренко Т.М., В. ТЦ учитель 

2004г 

14.Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада, Бондаренко Т.М., В. ТЦ 

учитель 2005 г. 

15.«Мы» Программа экологического воспитания детей  Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, 

Спб.:«Детство-пресс, 2005г. 

16.«Наш дом – Южный Урал» Е.С. Бабунова, И.Б. Едокова, С.Ф. Багаутдинова, Ч.: «АБРИС», 

2014г. 

17.Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками Н.В. Тимофеева  В. «Учитель», 2013г 

18.Народная культура и традиции: Косарева В.Н., В. «Учитель» 2014 г. 

19.Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада 

«Познавательное развитие, Развитие речи, обучение грамоте» Аджи А.В. – В. ТЦ «Учитель» 

2005 

20.Обучение  дошкольников грамоте – Журова Л.Е., Варенцова Н.С., М. Школьная 

Пресса,2004 г 

21.Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет, Микляева Н.В., Ахтян А.Г.-М.: 

Айрис-пресс 2009 г. 

22.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, Рез З.Я., Гурович Л.М., 

Просвещение 1990 г. 

23.Книга для чтения в детском саду и дома (4-5 лет)  Гербова В.В.- М.:Издательство Ониск 

2007г                                                                     

24.Хрестоматия по чтению. Для дошкольников – Белова Н.В.,   Минск: Харвест 2008 г.                                                                                     

25.Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для детского сада и не только- 

Лаптева Г.В.-СПб.:Речь; М.: Сфера 2012 г. 
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26.Подготовительные занятия к школе. Рабочая программа, мониторинг учебных навыков, 

конспектов занятий. Минкина Е.В., Сетямина Е.А.-В. «Учитель» 2011 г. 

27.Познание предметного мира: комплексные занятия для детей  5-7 лет. Санкина Л.К.-В.: 

«Учитель» 2009 г. 

28.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 

4-7 лет-Павлова Л.Ю.-М.: Мозаика-Синтез 2013 г. 

29.Изобразительная деятельность: конспекты  занятий в подготовительной группе –Николкина 

Т.А.-В. «Учитель» 2013 г. 

30.Правила дорожного движения для детей 3-7 лет- Беляевскова Г.Д.- В.: «Учитель» 2013 г 

31.Оззнакомление дошкольников с литературой и развитие речи- Ушакова О.С., М.: ТЦ Сфера 

2011 г. 

32.Времена года. Комплексные занятия –Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О.-Х.: ЧП «Ангро 

Плюс» 2008 г. 

33.Особенности планирования физкультурной деятельности детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа)  под ред. Ильиной Г.В. Магнитогорск: Издательство МГТУ им. 

Г.И.Носова 2015 г. 

34.Особенности планирования физкультурной деятельности детей дошкольного возраста 

(старшая группа)  под ред. Ильиной Г.В. Магнитогорск: Издательство МГТУ им. Г.И.Носова 

2015 г. 

35.Особенности планирования физкультурной деятельности детей дошкольного возраста 

(средняя группа)  под ред. Ильиной Г.В. Магнитогорск: Издательство МГТУ им. Г.И.Носова 

2015  

36.Особенности планирования физкультурной деятельности детей дошкольного возраста 

(младшая группа)  под ред. Ильиной Г.В. Магнитогорск: Издательство МГТУ им. Г.И.Носова 

2015 г. 

37.Лучшие развивающие прогулки. Круглый год для детей 6-7 лет - Лаптева Г.В.-СПб.:Речь; 

М.: Сфера 2012 г. 

38. «Как обеспечить безопасность дошкольников», конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста., Мерзлякова С. И. , К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова, В.Н. Сахарова М. «Просвещение» 1998 г. 

39.Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Издательский дом «Воспи¬тание 

дошкольника», 2005. 

40.Знакомим малыша с окружающим миром, Л. Н. Павлова М. «Просвещение» 1987 г. 

41.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста – З.М. Богуславская, Е.О. 

Смирнова, М. «Просвещение»1991 г. 

42. Комплексные занятия в перовой младшей группе детского сада. Бондаренко Т. М. 

Воронеж : Изд. «Учитель», 2007 г.  

43.Коммуникация. Развитие речи и общения детей в перовой младшей группе детского сада. 

Гербова В. В. М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

44.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

45Физкультурные  занятия с детьми 5-6 лет /Л.И. Пензулаева – М.Просвещение, 1988. 

46.Физкультурные  занятия  в детском саду(Подготовительная группа) /Л.И. Пензулаева – М. 

Мозаика-Синтез 2011 г. 

47.Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. Муллаева. Н, – 

СПб.: Детство – Пресс, 2005 г. 

48.Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

49.Физическая культура для малышей. Лайзане С.Я.   М. 1978 г. 

50. Физическая культура дошкольникам (Текст)/ Глазырина Л.  – М. ВЛАДОС, 2001 г. 

51.Физическое развитие детей 2-7 лет, Е.И. Подольская, В. «Учитель», 2013г. 
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52.Физкультура –это радость!- спортивные игры с нестандартным оборудованием, 

Спб.:«Детство-пресс, 2005г. 

53. Конспекты занятий в старшей группе детского сада «Экология», Волчкова В.Н, Степанова 

Н.В., В. «Учитель» 2004 г.                                                          

54.Дидактические игры в детском саду. – Бондаренко А.К. - М.: Просвещение, 1991. 

55.Учите, играя. – Максаков А.И., Тумакова Г.А.  М.: Просвещение, 1983. 

56.Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «Изд. АСТ-ЛТД», 1997. 

57.Безопасность : учеб. пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - М. : 000 «Изд.ACT-

ЛТД», 1997. 

58.Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 1978. 

59.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. 

Смирнова. -М. : Пр., 1991. 

60.Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль : Академия развития, 

2007 

61.Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994. 

62.Основы безопасного поведения дошкольников Чермашенцева О.В.,  И.-2012 г. 

63. «Дидактические игры в детском саду» Бондаренко А.К.  М.: Просвещение, 1985.  

64.«Словесные игры в детском саду» Бондаренко А.К.  М.: Просвещение, 1977. 

65.«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» : планы занятий / В. В. 

Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

66.«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. 

Максаков М. «Просвещение» 1986 г. 

67.«Занятия по развитию речи в детском саду» / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

68.«Учите детей отгадывать загадки»  Илларионова Ю.Г.  – М.: Просвещение, 1985. 

69.Конспекты  занятий в старшей группе «Развитие речи» Волчкова В.Н., Степанова Н.В.,  

«Математика»  – В.  ТЦ Учитель 2004г.,                     

70.Дидактические игры  и занятия с детьми раннего возраста. Под редакцией Е.И. Радиной. М. 

«Просвещение» 1967 г. 

71.Чего на свете не бывает? Дьяченко О.М., Агаева Е.Л.  М. 1991 

72.Ребенок и окружающий мир : программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. 

: Мозаика-Синтез, 2008. 

73.Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : Просвещение, 

1982. 

74.Конспекты занятий в ст. гр. д/с, Волчкова В.Н., Степанова Н.В.,  «Математика»  – В.  ТЦ 

Учитель 2004г.,                    

75. Конспекты занятий в ст. гр. д/с, Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Познавательное развитие 

детей. – В.  ТЦ Учитель 2004г., 

76.Игровые задачи для дошкольников, Михайлова З.А.,-СПб.: «Детство-Пресс» 2001 г. 

77.Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / – 

СПб.: «Детство-Пресс» , 2005. 

78.Математика./ Р.А. Жукова, В, ИТД «Корифей», 2010 г. 

79.Развивающие математические игры- занятия в ДОУ, Л.П. Стасова, В. ЧП. Лакоценин С.С., 

2008г. 

80.Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движений – Винникова 

Г.И.  М. Тц. «Сфера» 2010 г. 

81. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. 

Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

82.Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. 

Павлова, В. П. Новикова. - М. : Просвещение, 1993. 
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83.Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей –Смоленцева 

А.А., -СПб.: «Детство-Пресс» 2000 г. 

84.Математика в детском саду. Подготовительная группа. – Новикова В.П.,  М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

85.Познание предметного мира. Средняя группа- Ефанова З.А., В.-2013г. 

86.Основы безопасного поведения дошкольников, Чермащенцева О.В., В.-2012 г. 

87.Игры –головоломки- Непомнящая Р.Л.- СПб.: «Детство-Пресс» 2000 г. 

88.Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет. «Азбука безопасности» 

конспекты занятий, игры. Автор составитель: Н.В. Коломеец. Издание 2 – е Волгоград 2014 г. 

89.Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет. Занятия, целевые пргогулки, утренники, 

экскурсии. Авторы – составители: Г.Д.Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э. Г. 

Шамаева. 

90.Изобразительная деятельность и художественный труд- Павлова О.В.-  В. «Учитель» 2013 

91.Аппликация в детском саду А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, З.М. Поварченкова, Я. 

«Академия развития», 2010г. 

92.Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для 

младших дошкольников), автор – составитель  Т.В. Смирнова. В. 2013 год. 

93.Изобразительная деятельность в детском саду : программа и методиче¬ские рекомендации / 

Т. С. Комарова.  

94.Конспекты занятий в старшей группе детского сада  «изобразительная деятельность»  

Волчкова В.Н, Степанова Н.В., В. «Учитель» 2004 г.                                                          

95.Конструирование и художественный труд в детском саду  Куцакова Л.В., М. ТЦ «Сфера» - 

2013г. 

96.Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет. Павлова Л. Н. Москва, 2005. 

97.Дидактические игры  и занятия с детьми раннего возраста, под редакцией  С.Л. 

Новоселовой, М. «Просвещение» 1985 г. 

98.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – 

Швайко Г.С. - М.:  Владос, 2001. 

99.Познание предметного мира – комплексные занятия. З.А. Ефанова, В. 2013 

100.Уголок природы в детском саду, М.М. Марковская, М. «Просвещение» 1989 г. 

101.Развивающие игры для детей 2 – 8 лет. Томашпольская И.Э.  - СПб., 1996 г 

102.«Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». Карпухина Н.А. — В.2008г. 

103.Играем с малышами – игры и упражнения для детей раннего возраста. Г.Г. Григорьева, 

Н.П. Кочетова, Г.В.Груба, М. 2005 г 

104.Физкультура для малышей Е.А. Синкевич, Т.В. Большева. СПб «Детство – Пресс» 2000 г 

105.«Детство» Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство пресс» 2000. 

106.Методические советы к программе «Детство» «Детства-Пресс» 2004. 

107.Математика от трех до семи «Детство-Пресс 2003 г. 

108.Лучшие развивающие прогулки-  (4-5 лет) Г.Лаптева, Е.Прямоносова- ТЦ «Сфера» 2012г. 

109.Математика для дошкольников 4-5 лет:Сценарии занятий по развитию математических 

представлений Колесникова Е.В.–М.ТЦ Сфера 2002 г. 

110.Конструирование Лиштван З.В. –М. Просвещение 1991 г. 

111.Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пособие для воспитателя детского сада, автор- 

составитель Л.И. Пензулаева, изд. М. «Просвещение»- 1983г. 

112.Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ под ред. В.Н. Волчковой, Н.В. Степановой, изд. В.- 2009г. 

113.Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. «Азбука безопасности», 

конспекты занятий, игры. Автор- составитель: Н. В. Коломеец, изд. В.- 2014г 

114.Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий, автор- составитель: О.С 

Ушакова, Н.В. Гавриш, изд. М. «Сфера»- 2009г. 
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115.Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Программа для детского сада, авт.- сост.:Г.В. 

Лаптева, изд.: СПб «Речь»- 2011г 

116.Хрестоматия для дошкольников до 4 лет, изд.Москва «Астрель»- 2002г 

117.От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, 

рассказах о православных праздниках, народных обычаях и поверьях) для воспитателей 

детских садов; авт. сост. Л.А. Владимирская, изд. В.-«Учитель»- 2013г 

118.Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи. 

Авт.-сост. Н.Л. Стефанова, изд. В.-«Учитель»- 2013г. 

119.Познание предметного мира (вторая младшая группа), авт.- сост. З.А. Ефанова , изд. 

Волгоград «Учитель»-2013г. 

120.Математика от 3до 7: учебно- методическое пособие для воспитателя детского сада, авт.- 

сост. З.А.Михайлова, Э.Н. Иоффе, изд. СПб» Детство- пресс»- 2003г. 

121.Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: 

конспекты занятий, авт.- сост. О. В. Павлова, изд. Волгоград «Учитель»-2011г. 

122.Конструирование: пособие для воспитателя детского сада, авт. Лиштван, Москва 

«Просвещение»- 1981г. 

123.Азбука общения (для детей от3 до 6 лет) Щипицына Л.М., Защиринская О.В.,–

СПб:Детство-Пресс 2001г. 

124.Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста, Краснощекова Н.В., Ростов-на-

Дону 3010 г. 

125.Экологические занятия с детьми 5-6 лет-Бондаренко Т.М.,  Практическое пособие для 

воспитателей , В. «Учитель» 2009 г. 

126.Ступеньки творчества или  развивающие игры, М. «Просвещение» 1990г. 

127.Мир природы и ребенок-Методика эколог.воспитания дош-в,  под ред. Маневцовой Л.М., 

Саморуковой П.Г.: СПб. «Детство-Пресс» 2000г. 

128.Методика экологического воспитания в детском саду, С.Н. Николаева,:М. «Просвещение» 

2002 г. 

129.«Листок на ладони»-методическое пособие по проведению экскурсий… Степанова В.А., 

Королева И.А.: М.: СПб. «Детство-Пресс» 2004г. 

130.«Прогулки в детском саду», Кравченко И.В., Долгова Т.Л.,- М.: ТЦ «Сфера» 2010 г. 

131.Конспекты комплексных занятий в д/с «от 3 до 7 лет), Сизова Н.О., СПб. «Детство-Пресс» 

2008 г. 

132.Необычные физкультурные занятия для дошкольников, Подольская Е.И., 

Волгоград,»Учитель» 2011 г. 

133.Физическая культура – дошкольникам (Средняя группа), Глазырина Л.Д., М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос» 2000 г. 

134.«Ступени общения от года до семи лет»- Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О., М.: 

«Просвещение» 1992 г. 

135.Занятия по математике для детей 5-6 лет, Степанова Г.В.- М.: ТЦ «Сфера» 2010 г. 

136.Математика 2-ая младшая группа- Жукова Р.А., Волгоград И-ТД «Корифей» 2010 г. 

137.«Удивительные истории» конспекты занятий по РР с использованием элементов ТРИЗ…, 

Белоусова Л.Е., СПб. «Детство-Пресс» 2000г. 

138.«Детям о книжной графике»-  Курочкина Н.А., СПб. «Детство-Пресс» 2000г. 

139.«Ребенок и книга» , Гурович Л.М., Береговая Л.Б., СПб. «Детство-Пресс» 2000г. 

140.Сказочная хрестоматия «Про небо и Землю», сост. Ашиков В.И, Ашикова  С.Г. :М.: 

«Педагогическое общество России»  1999 г. 

141.Занятия по РР во 2-ой мл. группе детского сада- Гербова В.В. М.: «Просвещение» 1989 г. 

142.«Читаем детям»-книга для чтения, Сахипова З.Г., Асадуллин А.Ш., Л.: «Просвещение» 

1987  

143.Педагогическая диагностика в детском саду, Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., М.: 

«Просвещение» 2002 г. 
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144.«Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада», Оверчук Т.И., 

СПб. «Детство-Пресс» 2004г. 

145.«Музейная педагогика»,  Морозова А.Н., М.:ТЦ «Сфера» 2006 г. 

146.«День защитника Отечества»- сценарии праздников для ДОУ, Картушина М.Ю., М.:ТЦ 

«Сфера» 2005 г. 

147.«Танцевальная  мозаика» -хореография в детском саду, Слуцкая С.Л., М.: «Линка-Пресс» 

2006 г. 

148.«Камертон»-программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста, 

Костина Э.П. , М.: «Просвещение» 2004 Г. 

149.«Праздники в детском саду», Шорыгина Т.А., М.: ТЦ «Сфера» 2009 г. 

150.Праздники в детском саду для детей 2-4 лет, Луконина Н.Н., Чадова Л.Е., М.: Айрис-

Пресс 2002 г. 

151.«Секреты кукольного театра», Сост.: Левкодимов Г., Садовская Л., М.: ред. «Панорама 

молодежной эстрады» 2000г. 

152.Календарные музыкальные праздники для детей дошкольного возраста, Зарецкая Н.В.,М.: 

«Айрис Пресс» 2004 г. 

153.«Красна изба…»- знакомство детей с РН искусством,  ремеслами. Бытом в музее детского 

сада, Тихонова М.В., Смирнова Н.С.,СПб. «Детство-Пресс» 2013г. 

154.Знакомство детей с РНТ, сост.: Бударина Т.А., Корепанова О.Н., СПб. «Детство-Пресс» 

2001  

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

СПб. «Детство-Пресс» 1998 г. 

156.«Развивающие прогулки для детей (круглый год) 5-7 лет», М.:ТЦ «Сфера» 2011 г. 

157.Картотека предметных картинок «Профессии», Нищева Н.В, СПб. «Детство-Пресс» 2013г. 

158.Картотека предметных картинок «Животные наших лесов, домашние животные, их 

детёныши», Нищева Н.В, СПб. «Детство-Пресс» 2010г. 

159.Карточки «Расскажите детям о домашних животных», М.: Издательство «Мозаика-

Синтез» 2012 г. 

160.Карточки «Расскажите детям о рабочих инструментах», М.: Издательство «Мозаика-

Синтез» 2013 г. 

161.Карточки «Лучшие развивающие прогулки (круглый год) для детей 3-4 лет»: авт.- 

сост.:Г.В. Лаптева, изд.: СПб «Речь»- 2012 г. 

162.Карточки «Безопасность на дороге» беседы с ребенком ,Шипунова В.А.,  Издательство 

«Карапуз» 2013 г. 

163.Карточки «Познавательно-речевое развитие (Цветы) ,Цветкова Т.В., Шорыгина Т.А., 

М.:ТЦ «Сфера»  

164.Карточки «Познавательно-речевое развитие (Ягоды) ,Цветкова Т.В., Шорыгина Т.А., 

М.:ТЦ «Сфера»  

165.Карточки «Познавательно-речевое развитие (Фрукты) ,Цветкова Т.В., Шорыгина Т.А., 

М.:ТЦ «Сфера»  

166.«Гербы и символы: Челябинск и челябинская область» Калашников Г.В.,СПб. «Детство-

Пресс» 2007г. 

167.Карточки к программно-методическому комплексу «Наш-дом Южный урал»,Е.С. 

Бабунова, И.Б. Едокова, С.Ф. Багаутдинова, Ч.:«АБРИС», 2014г. 

168.Иллюстрированное приложение к программно- методическому комплексу ««Наш-дом 

Южный урал»,Е.С. Бабунова, И.Б. Едокова, С.Ф. Багаутдинова, Ч.:«АБРИС», 2014 г. 

169.Дидактический альбом «Сделаю сам», Доронова Т.Н., Мусиенко С.И., М.: «Просвещение» 

2003 г. 

170 Дидактический альбом «Знакомим с натюрмортом», Курочкина Н.А., СПб. «Детство-

Пресс» 2000г. 

171.Дидактический альбом «Времена года», Нагибина И.П., М.: Издательство «Школьная 

пресса»  2006 г. 
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172.Демонстрационный альбом «В мире растений», Нищева Н.В., СПб. «Детство-Пресс» 

2007г. 

173.Демонстрационный альбом «Мир вокруг нас.Звери», Николаева С.Н., Мешкова Н.Н., М.: 

«Просвещение» 2004 г. 

174.Демонстрационный альбом «Виды транспорта», Нищева Н.В., СПб. «Детство-Пресс» 

2007г. 

175.Демонстрационный альбом  «Наш детский сад», Нищева Н.В., СПб. «Детство-Пресс» 

2007г. 

176.Демонстрационный альбом  «Береги здоровье»,  ред.: Савушкин С.Н., М.: «Карапуз» 

2012г. 

177.Дидактический  демонстрационный материал  по социально-личностному развитию детей 

«Москва –столица России», Вохринцева С. 2012 г. 

178.Альбом «Знакомим с натюрмортом» СПб. «Детство-Пресс» 2007г. 

179.Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» СПб. «Детство-Пресс» 2007г. 

180.Наглядно – методическое пособие по изобразительной деятельности и художественному 

труду «Народные узоры» Коротовских Л.Н., Мересенко Л.К., Ч.: «Взгляд» 2003 г. 

181.Триз « Путешествие по Фанталии»,  Прохорова Л.Н., СПб. «Детство-Пресс» 2000г. 

182.Организация контроля в дошкольных образовательных учреждениях, под ред.: Басюка 

В.С., Мухарской Е.А., М.:НКЦ,2013 г. 

183.Контроль в детском саду, авторы-сост.: Шамрай С.Е., Васильцова Т.В., Волгоград 

Издательство «Учитель» 2013 г. 

184.Организация методической работы в дош-м  образовательном учреждении, Багаутдинова 

С.Ф.: Магнитогорск 2010 г. 

185.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

186.Хрестоматия для дошкольников до 4 лет, сост.: Борисова Н., Балашиха Издательство 

Астрель» 2002 г.  

187.Полная хрестоматия для дошкольников  1 книга, Томилова С.Д., М.: ООО « Издательство 

АСТ»  2008 г. 

188.Полная хрестоматия для дошкольников  2 книга, Томилова С.Д., М.: ООО « Издательство 

АСТ»  2009 г. 

189 Окружающий мир (интегрированные занятия с детьми 4-7 лет) Костюченко М.П., 

Волгоград «Учитель» 2014г. 

190.Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет, Полякевич Ю.В., Осинина 

Г.Н., Волгоград «Учитель» 2014г. 

191.Математика  для детей 4-5 лет, Колесникова Е.В., М.: ТЦ «Сфера» 2009 г. 

192.Программа логопедической работы по преодолению  фонетико-фонематического 

недоразвития у детей, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., М.: «Просвещение» 2009 

г. 

193.Программа логопедической работы по преодолению  общего недоразвития речи у детей, 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., М.: «Просвещение» 2009 г. 

194.Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста, Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., М.: «Айрис Пресс» 2007г. 

195.Конспекты подгрупповых логопедических занятий  в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР, Нищева Н.В., СПб. «Детство-Пресс» 2007г. 

196.Логопедия, Волкова Л.С., М.: «Владос» 2007 г. 

197.Логопедия, Краузе Е.И., СПб «Корона принт» 2006 г. 

198.Исправление звукопроизношения у детей. Акименко В.Н., Р-Д., «Феникс» 2008 г. 

199.Логопедия «Играем со звуками», Смирнова Л.С., М.: «Мозаика-синтез» 2006 г. 

200.Поможем речевому развитию ребенка, Бахчиева О.В., Магнитогорск, 2008 г. 

201.Логопедия «Основы фонопедии», Лаврова Е.В., М.: Изд. Ц «Академия « 2007 г. 
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202.Нарушение голоса и звукопроизносительной стороны речи,  Шаховская С.Н., Волосовец 

Т.В., М.: «Владос» 2003 г. 

203.Нарушение письменной речи, Лалаева Р.И., М.: «Владос» 2003 г. 

204.Системные нарушения речи,  Шаховская С.Н., М.: «Владос» 2003 г. 

205.Нарушения темпа и ритма речи, Селиверстов В.И., М.: «Владос» 2003 г. 

206.Понятийно-терминологический словарь логопеда,  Селиверстов В.И., М.: «Академический 

Проект» 2004 г. 

207.Дефектология, словарь-справочник, Степанов С.С.,М.: ТЦ «Сфера» 2007 г. 

208.Альбом индивидуального обследования дошкольника, Ткаченко Т.А., Москва ,1 год 

209.Серия домашних логопедических тетрадей от 5-7 лет, Сидорова У.Н., М.: ТЦ «Сфера» 

2013 г 

210.Альбом логопедические домашние задания от 5-7 лет с ОНР, Теремкова Н.Э., М.: «Гном и 

Д» 2007 г. 

211.Журнал «Логопед»  М.: ТЦ «Сфера» 2010-2014 г. приложение «Конфетка» 

212.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 – 5 лет – средняя группа Н. 

В. Нищева 

213.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 – 6 лет – старшая группа Н. 

В. Нищева 

214.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 – 7 лет – 

подготовительная к школе группа Н. В. Нищева 

215.Планирование коррекционно–развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя 

– логопеда. Методический комплект программы Н.В. Нищевой 

216.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет 

Н.В. Нищева 

217.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет Н.В. Нищева 

218.Играем с логическими блоками Дьенеша учебный курс для детей 5-6 лет. Н.И. Захарова 

219.Играем с логическими блоками Дьенеша учебный курс для детей 6-7 лет. Н.И. Захарова 

220.Добро пожаловать в экологию! Комплексно тематическое планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе (6-7 лет) Воронкевич О.А. 

221.Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). 

Ю.А. Кириллова. 

222.Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки Л, Р. Выпуск №3. Н.В. 

Нищева 

223.Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки С, З, Ц, Т, Ч. Выпуск №1. 

Н.В. Нищева. 

224.Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки Ш, Ж, С, Ц, Ч, Т. Выпуск 

№2. Н.В. Нищева. 

225.Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с ТНР. (6 - 7 

лет) Т.В. Хортиева 

226.Картотека предметных картинок: «Деревья, кустарники» Выпуск №2 (3 – 7 лет) Детство – 

ПРЕСС 

227.Картотека предметных картинок: «Домашние, перелетные, зимующие птицы» Выпуск №9 

(3 – 7 лет) Детство – ПРЕСС 

228.Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической системы речи. 

И.А. Смирнова 

229.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. И.А. Смирнова 

230.Логопедический альбом для обследования лексико – грамматического строя и связной 

речи. И.А. Смирнова 
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231.Развитие связной речи дошкольников на материале текстов цепной структуры. Выпуск 

№1 (5 – 7 лет). О.Ю. Дорошенко, С.А. Комиссарова 

232.Развитие связной речи дошкольников на материале текстов цепной структуры. Выпуск № 

3 (5 – 7 лет) С.А. Комиссарова 

233.Рассказывание по сериям картинок. Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск № 

1 (5- 7 лет). Н. В. Нищева 

234.Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший дошкольный 

возраст (5 – 6 лет). Выпуск 2 Н.В. Нищева 

235.Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет) Выпуск 2 Н.В. Нищева 

236.Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5- 7 лет). Выпуск 3 Н.В. Нищева 

237.Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 4 Н.В. Нищева 

238.Играем в сказки (3 – 7 лет) Н.В. Нищева 

239.Дидактический материал по лексической теме «Мебель» (5 – 6 лет). Т.А. Куликовская 

240.Дидактический материал по лексической теме «Посуда» (5 – 6 лет). Т.А. Куликовская 

241.Дидактический материал по лексической теме «Одежда» (5 – 6 лет). Т.А. Куликовская 

242.«ДА – НЕТ» Развитие речи и внимания дошкольников при помощи логопедических 

карточек (4 – 7 лет). Е.Е.Хомякова 

243.Слоговые таблицы Н.В. Нищева 

244.Наш детский сад. Выпуск 2. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) 

245.Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать и сочинять! Обучающие рассказы для 

детей (5 – 7 лет) Е.О. Астафьева 

246.«Круглый год» Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий. 

Выпуск 1 ВЕСНА – ЛЕТО. Н.В. Нищева 

247.Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий (5 

– 7 лет) Выпуск 2 ОСЕНЬ - ЗИМА Н.В. Нищева 

248.«Зима» дидактический материал по лексической теме (5 – 7 лет) Т.А. Куликовская 

249.«Лето» дидактический материал по лексической теме (5 – 7 лет) Т.А. Куликовская 

250.«Времена года» наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа З.Е. Агранович 

251.«Добро пожаловать в экологию!» дидактический материал для работы с детьми 5 – 6 лет. 

Старшая группа. Каллажи, мнемотаблицы, модели пиктограммы. О.А. Воронкевич 

252.«Добро пожаловать в экологию!» дидактический материал для работы с детьми 6 - 7 лет. 

Подготовительная к школе группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели пиктограммы. О.А. 

Воронкевич. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентация Программы. 
 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В МДОУ «Детский сад «Тополек» функционирует – 5 групп. 4 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности (3 детей с 

задержкой психического развития, 2 ребенка с ТНР, 5 с общим недоразвитием речи). 

         Возрастные и физиологические характеристики воспитанников. 

 Ранний возраст (от 1 г. 6 мес. до 3 лет) 

На втором году жизни характерен быстрый темп физического и психического развития. 

Движение становятся более уверенными и разнообразными (ходит долго, не присаживаясь, 

меняет положение, перешагивает через небольшие препятствия приставным и чередующим 

шагом, ходит по ограниченной поверхности). Но физическое утомление все еще наступает 

быстро, ребенок часто меняет позу, после значительных усилий долго отдыхает. Для детей 

раннего возраста характерно тесная взаимосвязь между физическим и психическим 

развитием. Малыши эмоционально внушаемы, им легко передается настроение взрослого и 

других детей. Они тонко воспринимают отношение к себе со стороны взрослых, болезненно 

реагируют на их частые запреты. В этом возрасте у детей не сформированы тормозные 

процессы. Если они начинают плакать, они уже ничего не видят, не слышат, хаотично двигая 

руками и ногами. Способность к обучению сочетается вместе с тем с несформированностью 

произвольного внимания. Малышей невозможно заставить смотреть, слушать, запоминать, 

если им это не интересно. Одной из характерных особенностей поведения ребенка является 

ярко выраженная ситуативность. Ситуативность накладывает отпечаток не только на все 

виды деятельности ребенка, но и на протекания психических процессов. Так, память малыша 

функционирует преимущественно на уровне узнавания: маленький ребенок может совсем не 

вспомнить о знакомом предмете, когда тот находится в не поле его зрения, но сразу, же 

узнает и потянется к нему, когда увидит его перед собой. Мышление имеет наглядно -

действенную форму: познание окружающего мира, осуществляется путем последующих 

действий. Дети раннего возраста легко обучаемы. Их обучение предполагает развитие 

зрительного и слухового восприятия 

Ярко выраженная любознательность - важный показатель успешного психического 

развития ребенка. Он активно стремится к получению новых впечатлений, любит наблюдать 

за окружающим, быстро обнаруживает новое, стремиться обследовать его. Он может по 

долгу увлеченно экспериментировать с песком, водой, красками, пытается исследовать 

предметы, принадлежащие взрослым, радуются своим открытиям, стремится поделиться 

радостью с близкими. 

На втором году жизни ребенок усваивает название предметов и связанных с ними 

наиболее характерных действий. Малыш знакомится с простейшими качествами предметов. 

Дети обычно пользуются простыми предложениями, часто неполными. Одновременно дети 

усваивают разные способы согласования и управления, хотя в этом возрасте они допускают 

много ошибок. Слова, произносимые детьми несовершенны в звуковом отношении. Часто 

отмечаются пропуски звуков, особенно в словах со слиянием согласных. К двум годам 

ребенка становится основным средством общения с близкими взрослыми. Малыш не только 

отвечает словами, фразами на вопросы и просьбы членов семьи, но и сам обращается к ним с 

просьбами, жалобами, сообщениями о своем самочувствии и др. Потребность ребенка в 

общении постоянно совершенствуется, в основном в процессе разнообразной совместной 

деятельности. 

На втором году жизни закладываются основы игры. Ребенок с интересом осваивает 

способы действия с разнообразными дидактическими игрушками, овладевает предметно-

специфическими действиями, то есть теми действиями, которые показывают свойства самих 
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предметов. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 
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От 3 до 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя  

к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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От 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольникизанимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности;      конструированием      по      замыслу,      планированием; 

совершенствованием     восприятия,     развитием     образного     мышления     и воображения, 

эгоцентричностью     познавательной     позиции;     развитием     памяти,     внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении       со       стороны взрослого, появлением       обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

От 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить     о половой     принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться     на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
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природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают      в      процессе      наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

От 6 до 8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами     анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им     объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 
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складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три 

чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше – чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

У детей улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности;      конструированием      по      замыслу,      планированием; 

совершенствованием     восприятия,     развитием     образного     мышления     и воображения, 

эгоцентричностью     познавательной     позиции;     развитием     памяти,     внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении       со       стороны взрослого, появлением       обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

от 5 до 6 лет 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 
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или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может 

варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни 

развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма 

различна. 

Основной контингент дошкольников в группах с ТНР имеет II и III уровни речевого 
развития. 

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками общеупотребительной 

речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На 

этом уровне возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, 

рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни. 

Анализ детских высказываний и сопоставление с темпом и качеством усвоения речи 

детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного 

недоразвития речи. Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из 

двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Это 

проявляется в незнании многих слов, обозначающих, например, наименование различных 

частей тела, названия животных и их детенышей, названия различных профессий, предметы 

мебели и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, 

формы, размера, многих предметов и т.д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими 

по смыслу, например, «суп подливают» вместо «наливают». Навыками словообразования 

они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

1) неправильное использование падежных форм; 

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода; 

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном 

падеже; возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. 

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение 

согласных: шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются 

в воспроизведении слов разного слогового состава. 

При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. 

самостоятельное общение является для них затрудненным. 
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Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является ряд моментов: 

1) Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. 

2) Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по-разному. 

3) Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях – взаимозаменяет их. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Но иногда дети не различают и более 

контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие 

фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

(например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с 

близкими им по звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, 

придумывание слов на заданный звук), у этих детей оно проявляется в смешении заданных 

звуков с другими, менее сходными. 

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед 

за учителем-логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их 

искажают, сокращая обычно количество слогов. Множество ошибок наблюдается при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановке и замене звуков и слогов, сокращении при 

стечении согласных в слове и т. д. 

Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; добавление 

лишних звуков и слогов. 

Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. У детей этой 

категории уподобление слогов и сокращение стечений согласных встречаются редко и 

имеют изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение 

стечений согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и 

носят более стабильный характер. 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 

бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с 

нормальной речью. 

Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут назвать 

по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе 

(ступеньки, форточки, обложка, страница). В то же время отмечается и недостаточное 

развитие пассивного словаря. 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление 

слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их 

названием самого предмета (циферблат - часы), название действий заменяют словами, 

близкими по ситуации и внешним признакам (подшивает - шьет, широкий - большой, 

вырезает - рвет). Нередко, правильно показывая на картинках заданные действия, в 

самостоятельной речи дети смешивают их. 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

от 6 до 7 лет 

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень речевых 

средств позволяет разделить всех детей на 2 неоднородные группы. Первую группу 

составляет 70-80% детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. Они 
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адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ 

по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интересных 

событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им темы. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем обиходного 
 

словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, 

появление однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. 

Стремление детей пользоваться разными типами предложений является показателем 

возросшей речевой активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более 

сложные связи и отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. 

Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности 

речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд 

специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, 

который свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 

компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются однообразие 

и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия 

явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев оказывается упрощенной. 

Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются 

разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены сложноподчиненные 

союзы, почти нет условных, уступительных, определительных придаточных предложений. 

Понимая зависимость между отдельными событиями, дети не всегда правильно используют 

форму сложноподчиненного предложения. В процессе изложения практического материала 

не всегда вскрывается причинная зависимость. 

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении 

заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой деятельности 

детей позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен по способу употребления. 

В нем наблюдаются, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, 

мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщенные понятия. Это приводит к тому, что 

лексический запас характеризовался стереотипностью, частым употреблением одних и тех 

же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов. 

Метафоры и сравнения, слова с переносным значением часто совсем недоступны для их 

понимания. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов 

сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению и др. Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном 

образовании слов. Например, профессий от названий действий (строить - строитель); 

существительных от названий признаков (красный - краснота); антонимов (густой - редкий, 
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мягкий - черствый, неряшливый - аккуратный, храбрый - трусливый, прямой – кривой) и т. д. 

У детей с ТНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний (деревы, гнезды). 

Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при овладении 

предложными конструкциями. В активной речи правильно употребляются лишь простые и 

хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, под). 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-

под, из-за, между, над). 

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у 

них ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении рассказов по картинке, 

пересказе требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. Уровень 

самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически 

нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят 

фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, пропуск 

главного или второстепенного члена предложения; опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас 

этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и качественным 

показателям. Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов 

им практически почти недоступны. Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова: 

транспорт, обувь, профессия и т. д. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: 

деревья - елочки, головные уборы - шапка; вместо малознакомых слов употребляют 

словосочетания: дупло - белка тут живет; грядка - огурчики тут растут; кран - здесь ручки 

моют, водичка льется. Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом 

развитии детей, обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, 

определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность применения 

логопедических приемов и различных прогнозов в отношении дальнейшего обучения в 

школе. 
 

Формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для 

детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные 

возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих детей характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 
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замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и 

особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук 

(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими патологическими формами аномалий. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере 

фонетики) речь детей обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде случаев является 

достаточно полноценным регулятором их поведения. 

У таких детей более выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к 

переносу выработанных речевых навыков в условиях свободного общения, что, в конечном 

итоге, позволяет при ранней логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

с задержкой психического развития (ЗПР) 

В психологических исследованиях подчеркивается, что дети с ЗПР в семилетнем 

возрасте не достигают необходимого для начала обучения уровня развития внимания, 

восприятия, памяти, мыслительной деятельности. 

В структуре дефекта детей с ЗПР отмечаются как признаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Состояние 

детей часто осложнено энцефалопатическими и невротическими расстройствами, такими как 

гидроцефально-гипертензионный синдром, синдром моторной возбудимости, нарушение 

активного внимания, эмоциональные расстройства и др. (Певзнер М.С., Власова Т.А., 

Лебединская К.С., Иванов Е.С., Коновалов В.В., Марковская И.Ф.) 

К числу детей с задержкой психического развития относятся такие, у которых при 

потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития отмечается: 

 низкий уровень познавательной активности; 

 ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем мире;  

 недостаточная сформированность умственных операций; 

 отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, необходимых для 

благоприятного становления речи и др. 

Особенности психического и интеллектуального развития детей с задержкой 

психического развития 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются, что в структуре вторичного 

дефекта детей с задержкой психического развития ведущее место принадлежит нарушениям 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. Так, у воспитанников с ЗПР выявляются 

следующие особенности восприятия: 

 недостаточная полнота и точность восприятия, что связано с нарушением внимания, 

механизмов произвольности; 

 замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия, 

ребенку с ЗПР требуется больше времени, чем здоровому ребенку; 
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 снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция поиска, 

ребенок не пытается всмотреться (вслушаться), материал воспринимается 

поверхностно; 

 наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия 

нескольких анализаторов и имеющих сложный характер – зрительное восприятие, 

зрительно-моторная координация; 

 детям с ЗПР свойственна общая пассивность восприятия, что проявляется в попытках 

подменить сложную задачу более легкой; 

 снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция поиска; 

Особенности внимания детей с ЗПР: 

 недостаточна целенаправленность и организованность внимания; 

 неустойчивость внимания, которая ведет к снижению продуктивности; 

 снижена концентрация, выражающаяся в трудностях сосредоточения на объекте 

деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости; 

 снижен объем внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем 

информации, чем тот, на основе которого можно эффективно решать игровые, 

учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 

 сниженное распределение внимания. Ребенок не может одновременно выполнять 

несколько действий; 

 нарушение переключаемости внимания. Выражается в трудностях переключения с 

одного вида или найденного способа деятельности на другой; 

 для любого вида их деятельности характерны повышенная отвлекаемость и 

фрагментарное выполнение учебных и вне учебных заданий; 

 снижен объем памяти и скорости запоминания; 

 преобладание наглядной памяти над словесной; 

 снижен объем произвольной памяти; 

 нарушение механической памяти; 

 непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме. Ввиду 

сниженной познавательной активности страдает непроизвольное запечатление 

информации. Установлено, что на продуктивность непроизвольного запоминания 

детей влияет характер материала и выполняемой с ним деятельности. Так, 

наглядно предъявляемый материал запоминается лучше, чем вербальный 

Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: 

 низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за 

поспешности, неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме 

заданного условия;   

 отсутствует    направленный     поиск     решения,     преодоления трудностей). Дети 

решают задачу на интуитивном уровне, то есть ребенок вроде бы правильно дает 

ответ, но объяснить его не может; 

 наблюдается стереотипность мышления, его шаблонность. 

Во всех видах мыслительной деятельности детей с ЗПР обнаруживается отставание. В 

целом решение соответствующих возрасту мыслительных задач на наглядно-практическом 

уровне для них доступно, однако дети могут затрудняться в объяснении причинно-

следственных связей. Важное значение для понимания своеобразия мыслительной 

деятельности детей с трудностями в обучении имеет анализ особенностей их словесно-

логического мышления. Для них характерен недостаточно высокий уровень 

сформированности всех основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, 

абстракции.      Слабая      сформированность      обобщающей      функции      слова 

обусловливает трудности в овладении детьми родовыми понятиями – показателями запаса 

видовых конкретных понятий и умений самостоятельно выделять существенные признаки 

однородной группы предметов. У детей с ЗПР обнаруживаются недостаточная гибкость 
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мышления, использование неадекватных способов действий. 

По данным Г.М.Капустиной, дети с ЗПР седьмого года жизни владеют некоторыми 

математическими представлениями и умениями: правильно указывают большую или 

меньшую группу предметов, воспроизводят числовой ряд в пределах пяти (далее часто с 

ошибками), в обратном счете затрудняются; пересчитывают небольшое количество 

предметов (в пределах пяти), но часто не могут назвать результат. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний и 

представлений об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых для начала обучения в школе (С.Г.Шевченко). 

Особенности речевого развития детей с задержкой психического развития. 
Особенности речи детей с ЗПР могут проявляться в негрубых нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 
усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдаются 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что 

фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью 

произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, заменой 

одних звуков другими, более простыми по артикуляции. У детей отмечается общая вялость 

артикуляции, что чаще обусловлено проявлением неврологической патологии – снижением 

тонуса артикуляционных мышц. 

Кроме того, особенности речи и поведения детей с ЗПР сказываются и на их 

коммуникативной сфере. Дети с ЗПР имеют тягу к контакту с детьми более младшего 

возраста, которые лучше их принимают. У некоторых детей возникает страх перед детским 

коллективом, и они избегают его. В результате неблагополучия в сфере межличностных 

отношений у детей создается отрицательное представление о самом себе. В результате 

отрицательной обратной связи у этих детей зачастую формируется агрессивно-защитный тип 

поведения. В ситуациях постоянного отвержения или неудач дети с ЗПР реагируют обычно 

на уровне более низкой стадии развития, используя примитивные реакции, так как найти 

конструктивный выход из таких ситуаций они не в состоянии. 

У детей с ЗПР наблюдается несколько способов разрешения конфликтных ситуаций: 

 агрессия, направленная или непосредственно на объект, каким могут быть дети 

младшего возраста, физически более слабые дети, животные, или на вещи; 

 бегство, когда ребенок «убегает» от ситуации, с которой он не может успешно 

справиться. Наиболее специфической формой бегства является «уход в болезнь», что 

может проявляться в невротических соматических реакциях, например в утренней 

рвоте, болях в животе, головных болях и пр.; 

 регрессия (возврат на более низкий уровень развития) также является достаточно 

частой реакцией ребенка с ЗПР. Он не хочет быть большим и самостоятельным, так 

как это приносит одни неприятности; 

 отрицание трудностей и неадекватная оценка реальной ситуации. Ребенок 

вытесняет из сознания слишком травмирующую действительность, в которой он 

всегда терпит неудачи и которой он не может избежать. 

Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого 

развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих интересов, 

неспособность контролировать свое поведение. Они обычно предпочитают подвижную игру 

без правил. 

Сравнительный анализ критериев выбора партнера для общения нормально 

развивающихся детей и детей с ЗПР показывает, что между ними существуют различия: дети 

с ЗПР в основном выделяют положительные качества сверстников («хороший, дает игрушки, 

не дерется, добрый»). Среди нормально развивающихся дошкольников наибольшее число 

детей ставят на первое место общий интерес в совместной деятельности - игре, других видах 

деятельности. 
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Дети с ЗПР не владеют адекватными способами сотрудничества, у них оказываются 

несформированными навыки кооперации, а это необходимые составляющие процесса 

эффективного общения. 

Все это может обусловливать развитие неблагоприятных межличностных отношений в 

группе детей, способствовать закреплению у детей негативных поведенческих и 

личностных качеств. 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей 

с задержкой психического развития.  

В развитии эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР наблюдается эмоциональная 

лабильность и недостаточная дифференцированность эмоций, обеднение мотивационной 

сферы. У одних детей это проявляется в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других - в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с 

ЗПР проявляется в повышенном интересе к игровой деятельности, слабости волевого 

усилия в целенаправленной интеллектуальной деятельности. Они эгоцентричны, не 

способны сочетать свои интересы с интересами других и подчиняться требованиям. В 

связи с этими трудностями возникают социальные ограничения, связанные с 

эмоциональной незрелостью – затрудненность и адекватность эмоциональных проявлений. 

У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР нередко имеет место неадекватность 

эмоций вследствие недостаточности осмысления ситуации, недоразвитие личности. Такой 

ребенок часто не поминает порицания, у него нет чувства обиды, на порицание он может 

реагировать смехом или улыбкой. 

Физическое развитие детей с задержкой психического развития. 

 Детям с ЗПР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движения. Исследование и оценка 

неречевых процессов показывают, что наибольшие трудности наблюдаются при выполнении 

движений по словесной инструкции. 

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве, во времени. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования 

сложных серийных движений и действий отрицательно отражаются на продуктивной 

деятельности – лепке, рисовании, конструировании (И.Ф.Марковская, Е.А.Екжанова). 

                 Музыкальное развитие детей с задержкой психического развития.  

Несовершенство восприятия (целостности, обобщенности, осмысленности, точности, 

полноты, темпа, дифференцированности), а также внимания (устойчивости, 

концентрации, распределения) создает трудности при сосредоточении на музыкальном 

материале, его восприятии во время слушания и анализа. У детей данной категории 

лучше выражена музыкально-слуховая дифференциация при различении звуков по высоте, 

но затруднена по силе (динамике) и длительности (ритму). А несовершенство 

эмоционально-волевой сферы обусловливает недостаточно выраженную эмоциональную 

отзывчивость, неадекватность эмоциональных реакций при восприятии вокальных и 

инструментальных произведений. Трудности интеллектуального развития затрудняют 

анализ произведений, сопоставление музыкальных образов с образами реальной 

действительности. 

Различные отклонения в строении голосового аппарата, нарушения речи, мышечного 

тонуса, несовершенство вокально-слуховой координации у детей с различными вариантами 

нарушений, безусловно, оказывают влияние на качество пения детей данной категории. 

У дошкольников с задержкой психического развития часто наблюдаются нарушения в 

развитии музыкального слуха, его ритмической и динамической основы. У таких детей 
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отмечаются слабость и неустойчивость, прерывистость дыхания, хрипловатый, 

монотонный голос, часто с носовым оттенком, вялая, размытая дикция. 

Готовность детей с задержкой психического развития к обучению в школе. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном формировании 

соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. Ребенок принимает и понимает 

задание, но нуждается в помощи взрослого для усвоения способа действий и осуществления 

переноса усвоенного на другие предметы и действия при выполнении последующих заданий. 

У детей не сформирована познавательная мотивации, они не заинтересованы в 

результате выполнения задания. 

По данным обследования детей с задержкой психического развития, посещающих 

наше дошкольное учреждение, у 80% в анамнезе органические поражения центральной 

нервной системы (последствия перинатальной патологии, ЗПР на фоне РНЦ). 

В этих условиях педагог должен строить свою работу с учетом структуры дефекта, 

уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

Особенности детей с задержкой психического развития создают определенные 

трудности в реализации образовательных областей. 
 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(5-6 лет) 

Характерным для этой категории детей является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество 

произносимых звуков искажено. Типично недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой 

артикуляцией. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. На недостаточную сформированность фонетического 

восприятия также указывают затруднения детей при практическом освоении основных 

элементов языка и речи. Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, 

которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыков словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут выявляться ошибки, не свойственные 

детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем 

вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употребление сложных 

предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. 

В устной речи детей 5-6 лет с фонетико–фонематическим недоразвитием, выявляется 

следующие недостатки произношения: а) замена звуков более простыми по артикуляции 

(например, звуки « с», «ш» заменяются звуком «ф»); б) наличие диффузной артикуляции 

звуков, заменяющей целую группу звуков; в) нестабильное использование звуков в 

различных формах речи; г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в следующем: а) 

нечёткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих и 

звонких, свистящих - шипящих, твёрдых - мягких, шипящих – аффрикат; б) 

неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи. Кроме указанных 

недостатков речи, характерным для детей с фонетическим недоразвитием является 

неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(6-8 лет) 
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При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и 

особого фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного 

языка. Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при 

ФФН характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением 

дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, 

нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими 

нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими 

(смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) Наиболее 

часто отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на 

[ф], [с] на [т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть не  

дифференцированное произношение звуков, когда один звук может служить заменителем 

целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [ с ]́, [ ч ], [ ш ]). Еще одним дефектом при 

ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое употребление в речи: в одних 

случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется артикуляторно или 

акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения будут сопровождаться 

однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-акустическая дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – 

искажением произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, 

ламбдацизмом и др.). Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН может 

достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН 

является неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на 

фоне слова, определить их количество и последовательность. Детям с ФФН с 

трудом дается произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. При 

проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, 

добавления лишнего звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при 

ФФН может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 

однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, 

согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны 

определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, 

трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), 

трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных 

процессов и т. д. Все это препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает 

нестойкую успеваемость. 
 

4.2. Используемые Примерные программы 
 

«Детство» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под 

ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение 

права родителей на уважение и понимание на участие в жизни детского сада. 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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 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 трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников. 

 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. 

 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 
ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество – это общение на равных, 
где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 
 

Открытость детского 

сада и семьи 

 
 

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей 

Создание единой 
развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка 

в семье и детском саду 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Информационный блок Организационный 
блок 

Просветительский 
блок 

Просвещение родителей 
по тому или иному 

вопросу через: 

-опросы, 
-анкетирование, 
-патронаж, 

-наблюдение, 
-специальные 

    диагностические методики,    
     используемые психологом. 

-Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

-Изучение        семей,        их 
трудностей и запросов; 

-Выявление готовности 
семьи сотрудничать с дошкольным учреждением. 

Работа строится на 
информации, полученной 

при анализе ситуации в 

рамках первого блока. По 
выявленным       проблемам, 

вопросам по развитию и 

образованию,       охран       и 

укрепления здоровья детей с 
родителями проводятся: 

-тренинги, 
-семинары  
– практикумы, 

-круглые столы, 
-консультации педагога – 
психолога. 

Распространение инновационных 
подходов к воспитанию детей 

происходит через: 

-рекомендованную психолого -
педагогическую литературу, 

-периодические издания.  

-устные журналы, 

-информационные буклеты, 

-страничка психолога, 
 -информационные корзины, 
ящики 

-памятки и информационные     

письма для родителей, 

-наглядная психолого-
педагогическая пропаганда. 

2.Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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Информационный блок Организационный 

блок 

Просветительски

й блок 

изучение и анализ детско 
родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 

Консультативные часы 
психолога для родителей 
по вопросам 

наглядная информация 
(стенды, папки-
передвижки, 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество – это общение на равных, 

где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Информационный блок Организационный 
блок 

Просветительский блок 

Просвещение родителей по 
тому или иному вопросу 

через: 

 -опросы, 
-анкетирование,  
-патронаж, 

-наблюдение, 
 -специальные 

диагностические методики, 

используемые психологом. 
-Сбор и анализ сведений о 
родителях и детях; 

-Изучение        семей,        их 
трудностей и запросов; 

-Выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением. 

Работа строится на 
информации, полученной 

при анализе ситуации в 

рамках первого блока. По 
выявленным       проблемам, 

вопросам по развитию и 

образованию,       охран       и 

укрепления здоровья детей с 
родителями проводятся: 

-тренинги, 
-семинары  
– практикумы, 

-круглые столы, 
-консультации педагога – 
психолога. 

Распространение инновационных 
подходов к воспитанию детей 

происходит через: 

рекомендованную психолого -
педагогическую литературу, 

- периодические издания.  

-устные журналы, 

-информационные буклеты, 

-страничка психолога, 
 -информационные корзины, 
ящики, 

-памятки и информационные     

письма для родителей, 

-наглядная психолого-
педагогическая пропаганда. 

2.Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Информационный блок Организационный 

блок 

Просветительский 

блок 

-изучение и анализ детско – 
родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

-Консультативные часы 
психолога для родителей по
 вопросам 

-наглядная информация 
(стенды, папки-
 передвижки, 

-беседы с детьми с целью 
формирования уверенности в 
том, что их любят и о них 
заботятся в семье. 

-анкетирования, наблюдение  

-опрос, 
-работа ПМПк и ТМПК 

-тестирование, 

 -мониторинг. 

предупреждения психического 

здоровья, в развитии 
индивидуальных особенностей    

и необходимой коррекции 

нарушений их развития, 

-Родительские гостиные,  

-Семинары, 
-Групповые консультации. 

информационные буклеты, 

памятки), 
-рекомендации психолога и 

педагогов на сайте ДОУ. 

-родительские собрания, 
включающие выступление 
психолога. 
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3.Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

Информационный блок Организационный 
блок 

Просветительский 
блок 

-совместный с родителями 
педагогический     мониторинг 
развития детей. 

-выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным 
учреждением. 

-изучение семей, их трудностей и 
запросов. 

- привлечение родителей к 
участию в детском 
празднике. 

-  привлечение родителей к 
совместным мероприятиям

 по благоустройству             
и созданию условий      в 

группах и на участке. 

- наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки) 

- групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи   «Из жизни                  

группы», «Копилка добрых 
дел». 

4.Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам образования ребенка, 

непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский 

блок 

 анкетирование 
интервьюирование 

беседы 

круглый стол «Образовательная 
деятельность      в    детском 
саду» 

социологические вопросы 

наблюдения 
«Почтовый ящик» 

 

Совместные детско-родительские 
проекты; 

Выставки работ, выполненные детьми и 
их родителями; 

совместные вернисажи;  

участие в мастер-классах  (а    также их 
самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, 
родителей и педагогов; 

помощь в сборе природного и 
бросового материала для творческой 

деятельности детей; 

привлечение родителей к участию в 

детском празднике         (разработка идей,   

подготовка  атрибутов,               ролевое 

участие). 
привлечение родителей к
 совместным 
мероприятиям   по благоустройству и 

созданию  условий в группах и на 
участке. 

организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу и 
его окрестностям,       создание 
тематических альбомов. 

участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах. 

мероприятия с 

подготовке журналов для 
родителей, буклетов,  

видеофильмов о жизни 
детей в детском саду; 

участие в качестве 
модераторов                  и 

участников родительских 
форумов на Интернет-сайте 
ДОО; 

помощь в подготовке 

электронной рассылки с

 советами для 

родителей                  или 
фотоотчётом                 о 

прошедшем мероприятии 

5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

   Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 
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анкетирование, 

тестирование 

родителей, 

 анкеты обратной 

связи, 

брифинг «Вопрос - 

ответ». 

 работа советов различного                

уровня (родительский    комитет, 

совет ДОУ),  

проектировании основной 

образовательной программы 

образовательной организации. 

 творческие отчеты кружков. 

 выработка единой системы 

гуманистических требований     в     

ДОУ и семье. 

подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной 

связи с семьей, 

информационные 

разделы на сайте ДОУ. 

 


