
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №94 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению воспитанников» 

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

МБДОУ №94 «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

Протокол №3 от 18.01.2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующая МБДОУ №94 Детский сад 

общеразвивающего вида»  

О.Ю. Пахоменок 

Приказ № 25/1 от «18» января 2021г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

воспитателей средней группы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Воспитатели: 

Петрова А.В. 

Лыхина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2021 



2 
 

                                                        

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 5 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

воспитателя 

6 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

воспитателя характеристики  

9 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы 

воспитателя 

22 

II. Содержательный раздел  24 

2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с  

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) 

24 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

58 

2.3 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения  развития детей. 

82 

2.4. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

94 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 101 

2.6. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

104 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы 

воспитателя 

113 

III Организационный раздел 115 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя 

115 



3 
 

                                                        

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

123 

3.3. Режим дня 127 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 135 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 139 

Приложения 145 



4 
 

                                                        

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

Целью данной программы является  

- проектирование социальных ситуаций развития обучающихся (далее 

детей) с тяжелыми нарушениями речи пятого года жизни, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Задачи реализации Программы:  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

обучающегося (далее ребёнка)  пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создать благоприятные условия для развития детей пятого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя  

 Программа разработана на основе Принципов: 

1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития 

2) учет индивидуальных потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

3) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

4) позитивной социализации ребенка на основе освоения ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

5) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

6) интеграции образовательных областей; 

7) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 

8) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

9) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) сотрудничества с семьей. 

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа направлена 

на: 
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1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы в средней группе компенсирующей 

направленности определяют Принципы: 

- системности и учета структуры речевого нарушения; 

- развивающего образования; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- гуманно-личностного отношения к ребенку; 

- индивидуализации образования; 

- интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 
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каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

воспитателя характеристики 

Характеристика возраста и задачи развития пятого года жизни 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  

 Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

От 4 до 5 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

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. 

Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. 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, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а так же 
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его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается 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 назвать 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 объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшие стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны 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 произойдет в 
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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, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – черных или белых?», 

большинство ответит , 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. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каким-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывает 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. 
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Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок 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 партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализация. 

Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по 
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замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика детей с нарушением речи 

Диагноз Особенности 

Дизартрия- нарушение 

звукопроизносительной 

и мелодико- 

интонационной 

стороны речи, 

обусловленное 

недостаточностью 

иннервации мышц 

речевого аппарата.  

Дизартрия связана с органическим поражением 

нервной системы, в результате чего нарушается 

двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в 

детском возрасте является поражение нервной 

системы. У таких детей отмечаются отставание в 

моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. Двигательные нарушения могут быть 

выражены в разной степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции. При дизартрии наблюдаются 

расстройства звукопроизношения, голосообразования, 

темпо - ритма речи детей развивается с задержкой. У 

таких детей чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков (с-с', з-з', ц, ш, щ, ж, ч, р-р', л-л',). 

В целом произношение звуков нечеткое, смазанное 

("каша во рту"). Голос таких детей может быть 

слабым, хрипловатым, назализованным. Темп речи 

может быть как ускоренным, так и замедленным. 
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Фонематическое восприятие таких детей, как правило, 

недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез 

осуществляют с трудом. Лексико- грамматическая 

сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время 

практически у всех детей с дизартрией отмечаются 

бедность словаря, недостаточное владение 

грамматическими конструкциями. Процесс овладения 

письмом и чтением таких детей затруднен. 

Общее недоразвитие 

речи (ОНР)- 

характеризуется 

нарушением 

формирования у детей 

всех компонентов 

речевой системы: 

фонетической, 

фонематической и 

лексико- 

грамматической. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход 
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речевого развития. Основными признаками ОНР в 

дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

При этом у детей отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У детей с 

ОНР речь может находиться на разном уровне 

развития. Выделяют три уровня речевого развития при 

ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у 

детей любого возраста. 

При первом уровне речевого развития речевые 

средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. 
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Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития 

речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных 
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конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. Дети с 

третьим уровнем речевого развития испытывают 

определенные трудности в обучении (недостаточность 

словаря, ошибками грамматического конструирования 

связных высказываний, недостаточной 

сформированностью фонематического восприятия, 

нарушением звукопроизношения). Монологическая 

речь развивается плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом готовность к 
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школьному обучению у таких детей низкая. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], 

[р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 



18 
 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Характеристика детей с фонетико- фонематическим недоразвитием 

Фонетико - фонематическое недоразвитие- это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 Признаком фонематического недоразвития является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в следующем: 

- замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухими, р и 

л звуком л' и йот, с-ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более простыми по 

артикуляции взрывными звуками т, т', д, д') 

- несформированность процесса дифференциации звуков (вместо нескольких 

артикуляционно близких звуков ребёнок произносит неотчетливый звук, например: 

мягкий звук ш' вместо ш и т.п.); 

- некоторые звуки ребёнок изолированно способен произнести правильно, но в 

речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит 

простые слова собака, шуба, но в связной речи наблюдается смешение звуков с и 

ш; 
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- наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребёнок в 

разных контекстах или  при неоднократном повторении произносит различно. 

 Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произносится искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

 Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого 

числа ( до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными свистящие и 

шипящие звуки ( с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ); звуки т и д; звуки  л, р, р'; звонкие 

нередко замещаются парными глухими, реже- недостаточно противопоставлены 

некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий согласный 

йот; гласный ы. Могут быть и другие недостатки произношения. 

 Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную дифференцированность фонематического восприятия. 

Эта особенность проявляется при выполнении детьми специальных заданий по 

различению звуков. У детей возникают затруднения, когда им предлагают 

внимательно слушать и поднять руку ( фишку, сигнальную карточку и т.п.) в 

момент произнесения определенного звука или слога. Не меньшие  трудности 

возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками ( например: па-

ба. ба-па); при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой- либо 

определенный звук; при выделении звука, с которого начинается слово, и т.п. У 

большинства детей значительные затруднения наблюдаются при необходимости 

подобрать с помощью картинок слова, начинающиеся на какой- либо 

определенный звук. 

  На недостаточность фонематического восприятия указывают и затруднения 

детей при анализе звукового состава речи. 

  Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии нередко наблюдаются смазанность 

речи, сжатая артикуляция, а также некоторая ограниченность словаря и задержка в 

формировании грамматического строя речи. 
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  Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Однако при углубленном обследовании речи могут                                                              

быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с существительными и 

т.п. 
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1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитателя 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок  положительно относится к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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- 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. 

 

Освоение Программы категорией детей с ОВЗ – с нарушениями речи 

 

Особенности планирования целевых ориентиров для  детей с ОВЗ 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

В пределах 

нормы или 

затруднено (у 

детей с 

заиканием и 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи) 

Затруднено Затруднено или 

в пределах 

нормы 

В пределах 

нормы  

В пределах 

нормы 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей  направленности и 

учитывая принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого 

развития в Программе включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах комбинированной направленности выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 

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

взаимодействии с родителями. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

необходимо: 

 - использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и 

др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; 

 - называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности 

с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

 - использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 - побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого 
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изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ  о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

 - стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения). 

Формирование навыков безопасного поведения в условиях дорожно-

транспортной среды осуществляется по «Программе обучения детей Правилам 

дорожного движения в ДОУ г. Кемерово», Т.Б. Соколовой. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

       Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

       Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

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

детского сада, дома, на улице (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 у детей 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

         Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 
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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 



28 
 

 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
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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. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

«Программа обучения детей Правилам дорожного движения дошкольников в 

ДОУ», автор Т.Б. Соколова. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области  участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог  руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

многообразии стран и народов мира. Учитель – логопед подключается к этой 

деятельности  и помогает воспитателям  выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных  особенностей и возможностей каждого ребенка с 

общим недоразвитием речи  и  этапа коррекционной работы. 
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В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса; 

- развитие аналитических операций; 

- развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Ребенок на протяжении дошкольного детства осваивает основные сферы 

действительности – природу, предметы, созданные руками человека, явления 

общественной жизни и деятельности. Ребенок получает представления о живом и 

неживом, о причине и следствии, о пространстве и времени. Он начинает отличать 

искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от 

воображаемого и т.п.  

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в 

культурной социальной среде и участию в различных человеческих деятельностях 

развиваются специальные психические процессы: восприятие, мышление, память, 

воображение. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 
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Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Формирование элементарных математических представлений 

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, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–

4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

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 
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зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчи-ков 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 
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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, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать 

и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

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.  
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

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

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

 Ознакомление с предметным окружением 

 Создавать условия для расширения представлений детей об 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. 
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 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 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. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

поведения.  

Рассказывать 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).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста 

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

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

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 
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(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. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

комбинированной направленности, основанной на разработках Нищевой Н.В., 

руководят учителя-логопеды, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии  с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 



39 
 

 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

ОНР I уровень 

 

- развитие понимания речи; 

-развитие активной подражательной речевой  

деятельности. 

ОНР II уровень 

 

- активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата; 

- подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков; 

- постановка звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап  автоматизации на уровне слогов и 

слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности  и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень 

 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие и совершенствование произносительной 

стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения; 

- совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза. 
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Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи  

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода. 
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Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
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двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в 

ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, 

а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, 

М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 
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Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

         Развитие речи 

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. 
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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.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

(Примерный список литературы для чтения детям представлен в приложении 1). 

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. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, берущий на себя  

работу по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 
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- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития   

потребности   в   творческом   самовыражении,  инициативности  и 

 самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в 

литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в 

культурно-познавательный процесс. Центральной задачей развития 

художественных способностей является развитие эмоциональной отзывчивости на 

средства художественной выразительности в разных областях искусства, а также в 

овладении этими средствами детьми при передаче собственного отношения к 

действительности - т.е. освоение языка различных видов искусства.  

Обучение выражать культурными средствами впечатления, представления об 

окружающем мире, отношение к этому миру путем создания художественных 

образов - это путь введения ребенка в культурное эстетическое пространство. 

Ребенок, овладевая языком различных видов искусства, научается понимать, 
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создавать и отображать разные виды художественных образов, что составляет 

основу развития художественных способностей.  

Художественная деятельность может выполнять множество функций: 

воспитательную, познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. В 

процессе художественной деятельности происходит становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о 

видах искусства.  

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только 

отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, 

выражать свое видение мира.  

 Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно - модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

        Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

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

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

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

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

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе, 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
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представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

         Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 
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вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

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

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

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

 Музыкальная деятельность 

(примерный музыкальный репертуар приложение 2). 

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, 
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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, 

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.  
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Музыкальная деятельность детей осуществляется по программе «Ладушки», 

разработанной под руководством Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре, при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 Физическое развитие дошкольников осуществляется по следующим 

направлениям  (определены в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Веракса., 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ): 

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  
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Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела 

и мелкой моторики обеих рук происходит благодаря специально организованной 

работе по выполнению различных движений, а также благодаря созданию условий 

для реализации естественной активности детей (в соответствии с Программой 

«Старт», физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет, Л.В. Яковлевой, Р.А. 

Юдиной). 

Основные цели и задачи: 

       Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура.  

(Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений 

представлен в приложении 3) 
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Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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. 

 

   



 
 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Вариативные формы реализации рабочей программы являются 

внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами 

его существования. Обновление содержания дошкольного образования 

неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: 

происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 

экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 

актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. Особенности вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы – необходимость выбирать формы и средства 

реализации программы с учётом программных  требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, ситуации в группе и 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– самообслуживание, трудовое воспитание; 

– ребенок в семье и обществе. 

–  

Формы реализации Методы реализации Средства 
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Программы Программы реализации 

Программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- строительно- 

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

Словесная инструкция  

Повторение движений без 

изменения и с изменениями 

Проведение ситуаций в игровой 

форме;  

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

- художественная 

литература, 

 - музыка 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций  

- сравнения; 

- повторения;  

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной 

литературы; 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного 

мира; 
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с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная  

- рассматривание иллюстраций;

  

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

- художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

деятельность  

- игры ( сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

беседы 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 

 

 

сюжетно-ролевая, 

игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; 

наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

-плакаты, 

наглядный 

материал 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические, 

коллективные и ин-

дивидуальные. 

-дежурство (не более 20 

минут);  

- коллективный труд. 

 - совместные 

действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению,     

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная тру-

довая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 
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литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение  

- организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

-разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 

 

 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- сюжетно-ролевые игры 

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 
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- проектная 

деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, 

- экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно 

прикладного искусства, 

 - репродукций картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

литературы,  

- образный сюжетный рассказ, 

бесед; 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

-игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка. 

- создание поделок своими 

руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры 

с детьми 

 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный 

материал 

- музыка; 

 - предметно-

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями:  

– развитие элементарных математических представлений; 

– развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

– ознакомление с предметным окружением; 

– ознакомление  с миром природы; 

– ознакомление  с социальным миром. 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Развитие элементарных математических представлений 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации  

-демонстрационные  

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и 

применён в практических 

действиях);  

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях 

– и поставить её, внести вклад в 

её разрешение); 

наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

- оборудование 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

- дидактические 

игры для 

формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- проекты 

-проблемные ситуации  

-демонстрационные  

опыты 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 



64 
 

 

 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и 

применён в практических 

действиях);  

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях 

– и поставить её, внести вклад в 

её разрешение); 

- оборудование 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

- дидактические 

игры для 

формирования 

понятий; 

-занимательный 

материал для 

проведения 

опытов и 

экспериментов 

 

Ознакомление с миром природы  

-проектная 

деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование 

и опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение 

художественной  

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета 

по отдельным признакам, 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам);  

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра 

(дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 
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литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков. 

упражнения и игры-занятия) 

 -подвижные игры, творческие 

игры); 

-труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; 

чтение. 

Ознакомление  с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные 

игры,  

Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов 

на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном 

занятии); 

портреты 

писателей и 

художников  

-семейные 

альбомы 

-художественная 

литература,  

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- художественные 

средства  

(литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 
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- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием 

предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– развитие словаря; 

– воспитание звуковой культуры; 

– развитие связной реи; 

– формирование грамматического строя речи; 

– воспитание любви и интереса к художественному слову 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

Центр речевого 

развития 
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Беседа 

Речевые логические 

задачи 

иллюстраций 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный 

материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская 

литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

Загадки 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Моделирование сказки 

Договориться о распределении 

ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Инсценирование 

беседы с элементами диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

Пересказ сказки 

 

 

Центр речевого 

творчества 

Детская 

литература 

Портреты 

писателей 

Разнообразные 

театры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 
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Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Проектная 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная 

литература 

Жанровая 

литература 

Различные виды 

театров 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– приобщение к искусству; 

– изобразительная деятельность; 

– конструктивно – модельная деятельность; 

– музыкальная деятельность 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 
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Приобщение к искусству 

познавательные 

беседы 

-создание коллекций 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природных объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире.  

3) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

4) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

5) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

6) Методы - наглядный, 

словесный, практический 

бумага; краски,  

- различные виды 

конструкторов 

(строительные 

наборы, лего); 

- природный и 

бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое 

общение 

-природа 

- искусство 

- окружающая 

предметная среда 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- праздники 
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Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- 

экспериментирование  

- игровая 

деятельность 

- изготовление 

украшений, подарков 

- выставки детских 

работ 

- конструирование (по 

образцу, по условиям, 

по теме,) 

- конструирование из 

бросового и 

природного материала 

Рассматривание красочных 

энциклопедий.   

Игры и упражнения 

Наблюдение;  

Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

Наглядный 

материал 

Художественная 

литература 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно - слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор. 

- произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические 

движения 

 - игровой:  музыкальные игры; 

 - практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– физическая культура; 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства 

реализации  

Программы 

Физическая культура 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

Наглядно-зрительные приемы 

Показ физических упражнений, 

использование наглядных 

Средства 

физического 

развития  
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Утренняя 

гимнастика 

Двигательная 

разминка  

Физкультминутки 

Оздоровительный 

бег 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

занятия  

По физической 

культуре 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Физкультурно- 

массовые занятия 

Подвижные игры,  

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и сорев-

нования  на 

открытом воздухе 

Неделя здоровья 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые приемы  

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные приемы 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Словесный  

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

Словесная инструкция  

Практический  

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Составление  мини- книжек 

Составление паспортов здоровья 

 

Различные виды 

детской 

деятельности.  

Двигательная 

активность, 

физические 

упражнения, 

пляски, танцы.  

Эколого-

природные факто-

ры (солнце, 

воздух, вода) . 

Гигиенические 

факторы. 

Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 
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Дополнительные 

виды занятий 

Кружки, секции 

Совместная 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа ДОУ и 

семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении 

Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 - организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 - организация и контроль питания детей; 

 - физического развития дошкольников; 

 - закаливание; 

 - организация профилактических мероприятий; 

 - организация обеспечения требований СанПиНов; 
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- организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 - развитие физических качеств, двигательной активности; 

 - становление физической культуры детей; 

 - дыхательная гимнастика; 

 - массаж и самомассаж; 

 - профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 - воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Вариативные методы реализации  программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации 

свой, субъективный выбор. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 
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поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно 

в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 



76 
 

 

 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные 

педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы 

жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора 

способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы 

и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов 

базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё входят 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, 

создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. 

То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, 

многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта 

как основного предназначения данного метода, проект открывает большие 

возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 
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сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 

расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает 

себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и 

осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает 

классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на 

основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной 

классификации изложены в таблице. 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь 

передачи информации 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, 

запоминание 

Примеры применения:  

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, 

качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на много- 

кратном повторении 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 
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ребёнком информации 

или способа 

деятельности. 

и способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

знаний и способов 

действий по образцам, 

запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь её 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание 

представлений и 

проблемы, 

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение 

за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и 

разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

которых принимают 

Постановка проблем, 

предъявление заданий 

для выполнения 

отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части задачи, 
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участие дети 

(применение 

представлений в новых 

условиях). 

решения, руководство 

деятельностью детей. 

запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, моделирование, 

эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Вариативные средства реализации программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), 
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- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы,  природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 
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взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

В средней группе созданы специальные условия (материально-

технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования  детьми  с  тяжелыми нарушениями речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Профессиональная коррекция нарушений в средней группе 

компенсирующей направленности – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического  развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование группы  осуществляется в соответствии с 

заключением городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений  является 

учитель-логопед. 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, он могут проявляться в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а так же в 

нарушении темпа речи и плавности.  
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Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная 

ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают 

скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Общение с 

окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что 

большинство таких детей способны понимать обращенную к ним речь, сами 

они лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими. Это 

приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они полностью или 

частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в 

общественной деятельности. Развивающее влияние общения оказывается в 

таких условиях минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные 

возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное 

отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их 

неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление 

усугубляется отставанием в овладении грамотой, в понимании 

арифметических задач. Потребность в обучении: 

- раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося  

психо-речевого развития; 

- систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с 

выявленными нарушениями  в раннем или дошкольном возрасте;  

- получение обязательной систематической логопедической помощи; 

- взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителей и врачей разных специальностей;  

- доступность необходимых медицинских услуг, способствующих 

преодолению и сглаживанию первичного дефекта;  

- возможность модификации и адаптации программы; 
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- применение индивидуально ориентированных специфических приемов и 

методов  логопедической коррекции при различных по формах речевой 

патологии; 

- выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве;  

- объективная оценка результатов освоения адаптированный основной 

образовательной программы; 

- щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

- реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению 

ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.); 

- необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократном повторении изученного материала; 

- создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие; 

- воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-

дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ в средней группе ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО. 



85 
 

 

 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с  тяжелыми нарушениями речи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы,  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с тяжелыми речевыми нарушениями; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

речевыми нарушениями; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе 

с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 



87 
 

 

 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

 возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – 

старшая медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, 

прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в 

течение всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 
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1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных 

методик и пособий 

2. Аналитическая работа  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний 

с представителями администрации, педагогами и родителями) (Согласно 

Годовому плану работы ДОУ). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и 

родителями. 

5. Профилактическая работа  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые 

и групповые формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  в образовательном учреждении разработан 

координационный план взаимодействия специалистов. 

 

Взаимодействие специалистов 

Линия 

взаимодействия 

В чем проявляется сотрудничество 

 

Инструктор по  

физической 

культуре -

воспитатель   

 Планирование работы с детьми  

 Обучение педагогов через открытый показ занятий 

 Совместное проведение: 

- праздники 

- дни здоровья 

- утренней гимнастики 

 Индивидуальная работа по совершенствованию и  
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закреплению ОВД 

 Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики 

 Работа с родителями  

 Разучивание подвижных и народных игр 

 Осуществление  контроля за физическим развитием 

ребенка и состоянием его здоровья 

 Консультирование: 

- создание в группе условий для организации  

двигательной активности 

- физическое развитие детей разного возраста 

- использование нетрадиционного оборудования 

 Формирование нравственно – волевых качеств детей, 

навыков здорового образа жизни. 

Музыкальный 

руководитель -

воспитатель   

 Планирование работы  

 Анализ проведения утренников, праздников. 

 Работа с родителями: 

- консультирование  

- участие в групповых родительских собраниях  

- оформление наглядной информации  

 Совместная подготовка и проведение культурно 

досуговой деятельности  

 Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики 

 Изучение репертуара к проведению занятий 

 Подготовка к занятию 

- рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала к созданию образа 
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- заучивание текстов стихов и песен 

- словарная работа по активизации в речи музыкальных 

терминов 

- прослушивание музыкальных произведений 

- проведение музыкальных, дидактических игр 

 Консультирование по вопросам: 

- создания предметной среды в группе 

- музыкального воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности – 

воспитатель  

 

 Проведение открытых занятий  

 Индивидуальная работа с детьми 

 Присутствие на занятиях у специалиста 

 Планирование работы с детьми 

 Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики 

 Работа с родителями: 

- консультирование 

- участие в групповых родительских собраниях 

- оформление выставок детского художественного 

творчества 

- оформление наглядной агитации  

 Предварительная подготовка к занятию: 

- рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала 

- проведение дидактических игр на развитие восприятия 

цвета, творчества 

- чтение художественных произведений 

- оформление тематических выставок 

- беседы, наблюдения 
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- оказание помощи в подборе иллюстративного материала 

 Консультирование: 

- создание предметной среды 

- развитие технических умений и навыков 

 Оказание помощи в проведении кружковой работы. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии – 

воспитатель  

 

 Работа с родителями: 

- участие в групповых родительских собраниях 

- просмотр деятельности с детьми 

 знакомство с задачами работы 

 поиск образных движений и характера персонажей через 

упражнения, игры, чтение художественных 

произведений 

 проведение игр, направленных на развитие 

ориентировке в пространстве 

 проведение открытых занятий  

Педагог-

психолог – 

Специалисты - 

Воспитатели  

 Психодиагностика: 

- комплексная диагностика развития детей на разных 

возрастных этапах 

- составление психолого-педагогических заключений 

- участие в проектировании и реализации проектов 

предметно-развивающей среды 

- участие в разработке и реализации коррекционно-

развивающих программ работы с детьми или группами 

- оказание помощи при затруднениях, связанных с 

особенностями развития детей и групп: составление 

рекомендаций, групповая коррекционно-развивающая 

работа 

 Психоконсультирование: 
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- формирование психологической культуры и 

осведомленности (компетентности) 

- оказание помощи в планировании  

- оказание психологической помощи 

- информирование по вопросам развития детей  

- помощи в обобщении психолого-педагогического опыта 

 Психопрофилактика:  

- построение педагогического процесса с учетом 

способностей и состояния здоровья детей  

- обучение педагогов: при внедрении инновационных 

технологи развития детей 

- индивидуальная работа с детьми в процессе их 

адаптации к ДОУ 

- сопровождение процесса адаптации вновь прибывших 

детей  

Воспитатель – 

старший 

воспитатель 

 Направляет и контролирует работу воспитательского 

персонала. 

 Дает распоряжения по организованным вопросам 

воспитателям. 

 Присутствует на занятиях. 

Воспитатель – 

младший 

воспитателя 

 Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для социальной адаптации детей. 

 Осуществляет воспитательные функции в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщение детей к труду, прививает им 

санитарно – гигиенические навыки. 

 Обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей, 
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присмотр и уход за ними; сопровождение на прогулку, 

одевание, раздевание, умывание, закаливание, 

кормление, укладывание в постель под руководством 

воспитателя, просушивание одежды детей. 

Воспитатель – 

старшая 

медицинская 

сестра 

 Совместно с воспитателями обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 Контролирует питание и здоровья детей. 

 Следит за соблюдением санитарно – гигиенических 

норм в групповых комнатах. 
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2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 

взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребёнка к 

начальной школе и делает проблемным его дальнейшее общение со 

сверстниками, взрослым окружением и подтверждает  потребность в 

использовании  культурных практик.  

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы 

являются «культурные практики», а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья более адекватны в педагогической деятельности  

«социальные практики». 

Социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах со взрослыми и  сверстниками. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта, сопереживания.  Ключевым средством «социальной 

практики» выступает «социальная проба».   

Это  средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия.  Социальная проба является 

универсальной формой организации социальной практики.  

 

Формы организации социальной 

практики 

Роль детей 

Посещение детской библиотеки дети выступают в роли читателя 

Посещение другого детского сада в дети производят обмен удачными 
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рамках работы агитбригады проектами и  театральными 

представлениями 

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

дети выступают в качестве участника 

мероприятий 

Мастер-классы дети общаются с другими детьми, 

увлечёнными одной темой и др. 

Социально-значимые акции, флеш-

мобы 

дети участвуют на позиции равных 

 

В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат 

представления о своем социальном окружении, способах взаимодействия с 

социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут  качественно 

новый опыт социального взаимодействия. 

 Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  
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 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является:  

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений;  

 -обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
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процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
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непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

-наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  



100 
 

 

 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.   
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
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создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе “дом”, укрытие для 

сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
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участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Описание традиций в средней группе 

1.«Утро радостных встреч» 

Цель: обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм жизни группы, 

создание хорошего настроения, доброжелательного общения со 

сверстниками. 

2.»День именинника» 

Цель: развитие способности к сопережеванию радостных событий, 

вызыванию положительных эмоций, подчеркиванию значимости каждого 

ребенка в группе. 

3.Развлечения «Мы всегда вместе» 

Цель: формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

4.Родительские собрания 

Цель: создание условий для сотрудничества детского сада и родителей в 

воспитании детей. 

5. Приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита. После еды 

поблагодарить.  
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6. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые 

появляются в группе.  

7. «Банный день наших игрушек». Помощь воспитателям, выполнение 

поручений, в мытье игрушек (по пятницам). 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. 

При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее: 

 Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы:  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей;  

 - знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи;  

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей;  

- взаимная помощь, уважение и доверие;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения.  

- дистанционные формы взаимодействия с родителями (дистанционные 

консультации, онлайн – конференции и т.д) 

 Основные задачи, стоящие перед педагогами:  

 1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  
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 2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы.  

 Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие 

поэтапно:  

 1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 

что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!».  

 2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности.  

 3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных 

суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 

позитивного взаимодействия.  

 4 этап - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка -только на этом этапе педагог, завоевавший доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

 Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями):  
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 - анализ конкретных ситуаций,  

 - проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

- мастер-класс,  

 - мозговой штурм,  

- совместные проекты, 

- выставки;  

- беседы с родителями,  

- день открытых дверей для родителей,  

- консультация для родителей,  

- тематические встречи с родителями,  

- семейная гостиная,  

- общение с родителями по электронной почте, на сайте ДОО и др.  

Принципы взаимодействия детского сада и семьи 

1. Доверительность отношений - этот принцип предполагает обеспечение 

веры родителей профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить 

проблемы семейного воспитания; 

2. Личная заинтересованность родителей - определяя этот принцип, мы 

исходим из пост) дата педагогической деятельности, согласно которому 

«никого ничему нельзя заставит научиться, человек должен сам захотеть 

именно этому и у меня научиться», т.е. в своем педагогическом образовании 

(просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, который 

поможет им правильно строить общение и совместную деятельность с 

ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, подвижной 

и прогностичной; 

3. Подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к 

активным субъектам процесса взаимодействия - во-первых, определяя 

содержание, формы работы с родителями, необходимо исходить из того 

факта, что именно последние для нас являются социальным заказчиками, во-
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вторых, они для нас не ученики, а партнеры, и мы им помогаем, а не учи 

воспитывать их собственных детей и то, что мы им предлагаем должно быть 

интересно и полезно; 

4.Утверждение их самоценности - только уважающие себя родители могут 

воспитать здоровую и свободную личность - этот принцип, во- первых, 

предполагает проявление предельного уважения к каждому родителю, 

признание его индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и 

заблуждения, во-вторых, отказ от судейской позиции по отношению к ним, 

оказание им поддержки, в-третьих, создание условий, при которых родите 

ли смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои 

положительные качества и способности; 

5.Эмансипация родителей - этот принцип предполагает, во-первых, 

освобождение родителей от прежних взглядов, установок на воспитание и 

самого ребенка как на несмышленой малыша, которому надо постоянно 

подсказывать, помогать, поведением которого надо руководить, во-вторых, 

пробуждение их желания лучше познать самих себя, что в конечном итоге 

поможет им лучше понять своих детей. 

Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с 

образовательными областями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
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разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, показать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного  общения взрослых с детьми в соответствии с 
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познавательными потребностями воспитанников. 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 Показать родителям на примере лучших образцов семейного 

воспитания актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 
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взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующих возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно ¬ архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

 Музыка. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты). Организовывать в 

детском саду музыкально ¬ литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников в ДОО. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
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Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников:  

- сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности;  

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;  

 - формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

  

План работы с родителями в средней группе на учебный год  

 (Приложение № 5) 
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2.7.  Иные характеристики содержания Программы 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

 Индивидуальный образовательный маршрут разработан для ребенка, с 

проблемами в развитии в связи с болезнью, состоящий из видов, причин 

трудностей (педагогическая симптоматика) ребенка, вследствие чего 

организованы и описаны для ребёнка условия обучения с целью развития его 

потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 

 Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута 

включает: 

 - Введение, где объясняется причина составления индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, общие сведения о ребенке на момент 

разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, форма проведения 

ИОМ. 

 - Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка 

является основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в процессе 

реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это 

контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с 

обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто 

регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает 

материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и отклонений в 

развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ 

информации о состоянии общего развития для осуществления оценки, 

планирования коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

 - Оздоровительный маршрут ребенка включает индивидуальный 

двигательный режим, закаливающие процедуры, физическую нагрузку и 

лечебно- 

профилактические мероприятия для ребенка. 



115 
 

 

 

 - Сетка занятости ребенка, где указывается последовательность 

введения ребенка в общую со всеми детьми деятельность; 

 - Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, 

содержание, результат занятия и что необходимо доработать. 

 - Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все 

изменения. Цель такого наблюдения – коррекция компонентов 

образовательного процесса, выбор оптимальных форм его организации. Имея 

представление о желаемом результате в виде конкретных критериев 

эффективности, в зависимости от результатов промежуточного обследования 

можно своевременно вносить изменения в ИОМ, для более качественного 

осуществления образовательного процесса и действенности его для ребенка, 

имеющего ограниченные возможности здоровья. 

 - Способы оценки успехов воспитанника - рекомендовано проводить 

оценку 

успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании какого-

либо образовательного блока или этапа. 

 - Рекомендации по работе с родителями. 

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в 

личностном развитии ребенка. Несомненно, такая работа потребует от 

педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в 

процессе и результате 

своего труда. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей  через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей 

Перечень  оборудования Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

 

 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии 

с возрастом детей (условно):  «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и др. 

Центр искусства и творчества: 

 - цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти 

для  рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски 

 - дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

Центр книги: 

 - литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 -детская   художественная  

литература в соответствии с возрастом 

детей 
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Центр дорожной безопасности: 

 - дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДДТТ 

 - макеты  перекрестков,   

 - дорожные  знаки 

        - литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Центр театра: 

 - ширма 

  - разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и др.) 

 - костюмы  для  игр, маски 

Центр экологии и 

экспериментирования: 

 - стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 - литература   природоведческого  

содержания 

 - муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

 - инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

 - природный   и  бросовый  материал 

 Игровой центр: 

 - куклы 
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 - постельные  принадлежности 

 - посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки 

       - дидактические  игры 

       - настольно-печатные  игры 

Центр музыкального развития: 

 - музыкальные   инструменты  

 - предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»  

 -     музыкально-дидактические  игры 

Центр патриотического воспитания: 

 - иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  литература    

о   достопримечательностях  г. 

Кемерово 

Центр физкультуры и оздоровления: 

 - оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия  

 - для прыжков  

 - для катания, бросания, ловли 

(обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек  с грузом  

большой, малый, кегли, кольцеброс 

 - для ползания и лазания  

 - для общеразвивающих  упражнений 

(мяч  средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента   короткая) 

      - атрибуты  к  подвижным  и 
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спортивным  играм 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

 В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Паласы. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация  

Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после 

сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 
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Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», выносной материал для 

прогулок                                      

Моечные групп 

Организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

Шкафы для хранения посуды, 

раковины для мытья посуды,  

посуда для приема пищи по количеству 

детей 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

 

 

 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья), оборудование для 

закаливания водой. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 
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Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж,  игры 

с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с 

родителями 

Отдельный участок  для прогулок: 

веранда, гимнастический комплекс - 

горка, песочница, стол, скамейки, 

цветник, спортивное оборудование 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

Разнообразные зеленые насаждения:  

- деревья (березы, дуб ), 

- кустарники (сирень, рябина),  

- газон 

- клумба 
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наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, скакалки); предназначенные для коллективных 

игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
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декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал: демонстрационный материал 

по безопасности дорожного движения, демонстрационный 

материал для образовательной деятельности  в группах 

детских садов по пожарной безопасности, 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья», «Транспорт», «Цветы» и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 
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национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы 

Технические 

средства 

обучения 

 

Компьютер, магнитофон. 

Перечень УМК 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

издания 

или МО РФ 

Год 
 

 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ №157  Экспертное 

заключение 

Регистрацион

ный номер 

907 

20.04.2018г. 

2017г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

И.М. 

Каплунова, 

И.А.Новоскольц 

Композитор 

Санкт – 

Петербург 

Допущено МО 

РФ 

2003 
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«Ладушки» ева 

Программа 

художественного 

воспитание, 

обучения и развития 

«Цветные ладошки»  

И. А. Лыкова 

 

Творческий 

центр 

«Сфера» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

 

 

2009 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Логоритмике»  

Составитель 

Музыкальный 

руководитель 

Степанова Е.И. 

 

- - 

 

2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Программа 

обучения детей 

Правилам 

дорожного 

движения в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях г. 

Кемерово» 

Т.Б. Соколова Городской 

центр 

детского 

техническог

о 

творчества 

 

- 2010 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое 

развитие и здоровье 

детей 3-7 лет. 

Программа «Старт» 

Яковлева Л.В. ГУИЦ 

«Владос» 

Допущено МО 

РФ 

2014 
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3.3. Режим дня 

Режим работы ДОУ 

Условия реализация Программы составлены по содержанию 

нормативных требований по  Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

(далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при 

реализации основной общеобразовательной программы -  полный  день (12 

часов в день).  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 4 - 4,5 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.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.   



128 
 

 

 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

Самостоятельная деятельность детей 4 - 5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Разные формы двигательной активности:  

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

хореография.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия  осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей  используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 
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материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается 

следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  

режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

Для  групп компенсирующей направленности  для работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии, условием режима дня является работа  с 

детьми  учителя-логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные 

занятия. Количество занятий определяется возрастом детей 4-5 лет  3 занятия 

компенсирующей направленности. Вид специализированных фронтальных 

занятий соответствует образовательной области. Распорядок дня включает  

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в 

соответствие с режимом работы учреждения.  
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Режим дня (холодный период)    

Режимные моменты  

Время 

Прием  детей.   

Самостоятельная 

деятельность, игра, беседа 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к  завтраку. 

Завтрак. 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная 

деятельность, игра, 

подготовка к образовательной 

деятельности (ОД)   

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.45 

Подготовка  к завтраку. 2 

завтрак 

 

10.10 – 10.20 

Самостоятельная 

деятельность. ОД 
10.20 – 10.40 

Подготовка   к прогулке.  

Прогулка. 

 

10.40 – 12.00 

 

Возвращение  с   прогулки.  

Игры.  
12.00– 12.10 

Подготовка   к  обеду. Обед. 12.10 – 12.30 

Подготовка  ко  сну. Дневной  

сон 
12.30 – 15.00 



132 
 

 

 

Пробуждение, гимнастика 

после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.00– 15.10 

 

Полдник. 15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность 

(ОД) 
15.20 – 16.00 

Самостоятельная 

деятельность, игра,  

индивидуальная работа 

16.00 – 16.10 

Образовательная деятельность 

(ОД) 
16.10– 16.35 

Подготовка  к  ужину.  Ужин 16.40 – 16.55 

Прогулка, игровая 

деятельность, самостоятельная 

Возращение с прогулки 

16.55 – 18.50 

Самостоятельная  

деятельность  детей. Игра. 

Уход детей домой 

18.50 - 19.00 
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Режим дня (теплый    период) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием  детей на свежем воздухе  

7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика  на свежем 

воздухе 
8.10 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку.  8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 8.55 

Подготовка к прогулке  8.55 – 9.00 

Прогулка, труд в природе,  игры, 

индивидуальная  работа. 

9.00 – 11.50 

Возвращение  с   прогулки, 

водные процедуры 
11.50– 12.00 

Спокойные игры, чтение 

художественной литературы 

12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду 12.15 – 12.20 

Обед   12.20 – 12.55 

Подготовка  ко  сну 12.55 – 13.00 

Дневной  сон 13.00 – 15.00 

Подъём, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15  

Полдник. 

 

 

15.15 – 15.25 
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Подготовка к прогулке. 

 

15.25 – 15.30 

Прогулка, игры, 15.30 – 16.50 

Возвращение  с   прогулки.   16.50– 17.00 

Подготовка  к  ужину.   17.00 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.40 

Прогулка, уход  детей домой 17.40 - 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на 

традициях ДОУ. 

Формы проведения досуговой деятельности (совместно с родителями) 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

1. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместног

о творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнова

-ния  

2. Весёлые 

старты  

 

 

1. Акции 

2. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

 

Проведения традиционных мероприятий, праздников, событий  

корректируется  и выбирается форма проведения с учётом требований 

Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. 

Традиционные мероприятия  

-День знаний (1 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День матери (последнее воскресенье ноября) 

-Неделя праздников «Золотая осень» (октябрь – ноябрь) 

-Праздники «Новый год к нам идет!» (декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья  (апрель) 
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Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

12 июня – День города Кемерово. День Шахтёра.  

Планирование итоговых мероприятий тематической недели 

 

Месяц  Сентябрь  Лексическая 

тема 

Мероприятие 

 

 

 

Сентябрь  

1 неделя До свидание лето Фотовыставка 

«Наше лето» 

2 неделя В мире 

безопасности 

Итоговое занятие 

«Если дома ты 

один» 

3 неделя Помещение и 

профессии 

детского сада 

Экскурсия по 

детскому саду 

4 неделя Игрушки. 

Творчество А. 

Барто 

Коллективный 

коллаж «Мои 

любимые 

игрушки» 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя Осень. Деревья Коллективный 

коллаж из осенних 

листьев 

2 неделя Овощи Выставка поделок 

«Подарки с 

грядки» 

3 неделя Фрукты. Сад Лепка фруктов из 

соленого теста для 

игры «Магазин» 

4 неделя Грибы. Ягоды Рисование 

«Грибная полянка» 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя Одежда. Обувь Итоговое занятие 

«Модный магазин» 

2 неделя Мебель Коллективная 

аппликация 

«Мебель в нашем 

доме» 

3 неделя Посуда Лепка тарелочек из 

соленого теста для 

игры «Магазин» 

4 неделя Перелетные Лепка птиц из 
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птицы соленого теста 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие 

птицы 

Презентация на 

тему «Зимующие 

птицы» 

 2 неделя Дикие животные 

и их детеныши 

(наших лесов) 

Презентация 

«Дикие животные» 

3 неделя Домашние 

животные, птицы 

и их детеныши 

Рисование «Кошка 

с котятами» 

4 неделя Новогодний 

праздник 

Развлечение для 

детей в 

музыкальном зале 

( чтение стихов, 

хороводы вокруг 

елки) 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя Зимние забавы Коллаж «Зимние 

забавы» 

2 неделя Рождество Выставка работ 

детского 

творчества на тему 

«Рождество» 

3 неделя Наш город Создание 

фотоальбома: 

«Кемерово – 

Шахтерская 

столица» 

4 неделя Инструменты Досуг Загадки про 

инструменты» 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя Человек. Части 

тела 

Создание коллажа: 

«Я – человек» 

2 неделя Спорт. 

Спортивный 

инвентарь 

Создание 

фотоальбома 

«Зимние виды 

спорта» 

3 неделя Наша армия. 

Профессии пап 

Выпуск стенгазеты 

к Дню защитника 

Отечества 

4 неделя Транспорт. 

Правила ДД 

Макет 

«Перекресток» 

 

 

1 неделя Мамин праздник. 

Профессии мам 

Выставка поделок, 

сделанных 
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Март мамами: Мамины 

руки» 

2 неделя Поэзия для детей: 

«Мы читаем» 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

 3 неделя Электроприборы Презентация «В 

мире опасных 

предметов» 

4 неделя «В мире сказок» Создание альбома 

детских работ 

«Сказки дедушки 

Корнея» 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя Водный мир Театрализованное 

представление 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

2 неделя Аквариумные 

рыбки 

Выставка детских 

работ «Аквариум» 

3 неделя Первые цветы Чтение 

стихотворений о 

весенних цветах 

4 неделя Труд людей на 

земле 

Развлечение Наш 

дом – Земля» 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя День победы Изготовление 

поздравительной 

открыток ко Дню 

победы 

2 неделя Насекомые. 

Пауки 

Дорисуй 

недостающие 

части 

3 неделя Зоопарк «Путешествие в 

зоопарк» 

4 неделя Времена года. 

Лето 

Презентация о 

насекомых 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 Соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 Соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 
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Компоненты предметно-развивающей среды 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

4-5 лет 4-5 лет 

Центр творчества: музыкальный уголок; 

уголок ручного труда; 

уголок рисования; 

Центр конструирования 

Игровой центр: 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-ролевых игр; 

мое настроение; 

я пришел; 

уголок именинника; 

ладошка успеха; 

наши добрые  дела; 

уголок уединения; 

уголок нарядов; 

уголок дежурств 
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Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

4-5 лет 4-5 лет 4-5 лет 

   

уголок природы; 

книжный уголок;  

уголок дидактических игр; 

уголок безопасности; 

уголок коллекционера; 

мини-музей; 

огород на окне 

учите с нами; 

уголок речевой уголок; 

театральный уголок; 

уголок общения 

физкультурный уголок; 

мы спортсмены; 

Требования к центрам развития: 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие художественной 

и энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам 

- Наличие картотеки речевых 

игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр (городки, бадминтон, 

теннис и др.) 

- Наличие в группе 

условий для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного 

материала для 

проведения подвижных 

игр на прогулке 

- Наличие материалов  для 

ИЗО, их разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов и 

строительного материала, 

игрушек для обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие дидактических 

игр 

  

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная информация 

для родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 
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Приложение 1 

Перспективное тематическое планирование 

Месяц 

Темы 

 

I неделя 

 

II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь  

До свидание 

лето 

 

В мире 

безопасности 

 

 

 

Помещение и   

профессии 

детского сада 

 

Игрушки 

Творчество 

А. Барто 

Октябрь  

Осень 

Деревья 

 

 

Овощи 

Огород 

 

Фрукты 

Сад 

 

Грибы 

Ягоды 

Ноябрь  

Одежда 

Обувь 

 

Мебель 

 

 

 

Посуда 

 

 

Перелётные 

птицы 

Декабрь  

Зима 

Зимующие 

птицы 

 

 

Дикие животные, 

их детёныши 

(наших лесов) 

 

 

Домашние 

животные, 

птицы и их 

детёныши 

 

Новогодний 

праздник 

Январь Зимние забавы Рождество 

 

Наш город 

 

Инструменты 

Февраль  

Человек 

Части тела 

 

Спорт, 

спортивный 

инвентарь 

 

Наша Армия 

Профессии пап 

 

 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Март  

Мамин день 

Профессии мам 

 

«Мы читаем» 

поэзия для детей 

 

Электроприборы 

 

«В мире сказок» 

Апрель  

Водный мир 

 

 

Аквариумные 

рыбы 

 

Первые 

цветы 

 

Труд людей на 

земле 

Май   

День Победы 

 

 

Насекомые 

Пауки 

 

Зоопарк 

 

 

Времена года 

Лето 
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Приложение 2 

Список литературы для чтения детям 

  Русский фольклор  

 Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, 

сидит зайка...», «Кот на нечку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», 

«Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».  

 Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. П. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы;«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы.  

 Фольклор народов мира  

 Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

 Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

 Произведения поэтов и писателей России  

 Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 
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Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); К). Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. 

Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; 

С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; II. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «Па морс» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; П. Сладков. «Неслух».  

 Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».  

 Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран  

 Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова.  

 Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эшер. «Приключения в лесу Елки-па-Горке» 

(главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. II. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  
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 Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 
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Приложение 3 

Музыкально-ритмические движения  

Репертуар:  

Музыкально-ритмические движения  

Репертуар: «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик».  

Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Качание рук с лентами».  

Музыка А. Жилина Упражнение «Пружинка».  

Русская народная мелодия «Колыбельная».  

Музыка С. Левидова  

Упражнение «Прыжки».  

Музыка Д. Кабалевского «Лошадки».  

Музыка Л. Банниковой «Марш».  

Музыка Ф. Шуберта Упражнение «Хлопки в ладоши». 

Английская народная мелодия Упражнение «Ходьба и бег».  

Латвийская народная мелодия Упражнение «Кружение парами».  

Латвийская народная мелодия Упражнение «Шагаем, как медведи».  

Музыка Е. Каменоградского Упражнение «Хороводный шаг».  

Русская народная мелодия «Всадники».  

Музыка В. Витлина Упражнение «Выставление ноги на носочек» Упражнение 

«Выставление ноги на пятку» Упражнение «Саночки».  

Музыка А. Филиппенко Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку», 

Упражнение «Хлоп-хлоп».  

Музыка И. Штрауса Упражнение «Машина».  

Музыка Т. Попатенко «Зайчики».  

Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Скачут по дорожке».  

Музыка А. Филиппенко Упражнение «Дудочка».  

Музыка Т. Ломовой Упражнение с флажками.  

Музыка В. Козырева Упражнение «Марш и бег под барабан» Упражнение 

«Подскоки».  
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Французская народная мелодия Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина.  

Развитие чувства ритма. Музицирование.  

Репертуар: 

«Андрей-воробей», «Петушок», «Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Лошадка», 

«Ритмические цепочки», «Где наши ручки», «Летчик» 

Дидактические таблицы «Сорока» Игра «Узнай инструмент» «Барашеньки», Игра 

«Веселый оркестр», «Я иду с цветами»  

Ритмическая игра «Паровоз»  

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик»  

Дидактические таблицы «Марш на барабане» «Два кота»  

«Полька для зайчика» «Играем для лошадки» «Василек» «Самолет» «Марш для 

летчика»  

Пальчиковая гимнастика  

Репертуар:  

Повторение упражнений из репертуара младшей группы «Побежали вдоль реки»  

«Раз, два, три, четыре, пять»  

«Капуста»  

«Мы капусту рубим»  

«Снежок» ' «Овечка» «Шарик»  

«Два ежа» «Замок» «Пекарь» «Есть такая палочка»  

Слушание музыки  

Репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И Дунаевского. Слова В. 

Лебедева-Кумача  

Русские плясовые мелодии «Полька». 

Музыка М. Глинки «Грустное настроение».  

Музыка А. Штейнвиля «Вальс».  

Музыка Ф. Шуберта «Кот и мышь».  

Музыка Ф. Рыбицкого «Бегемотик танцует». «Вальс-шутка».  
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Музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец».  

Музыка JI. Бетховена «Два петуха».  

Музыка С. Разоренова «Смелый наездник».  

Музыка Р. Шумана «Маша спит».  

Музыка Г. Фрида «Вальс».  

Музыка А. Грибоедова «Ежик».  

Музыка Д. Кабалевского «Полечка».  

Музыка Д. Кабалевского «Марш солдатиков».  

Музыка Е. Юцевич «Колыбельная».  

Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко «Шуточка».  

Музыка В. Селиванова «Папа и мама разговаривают».  

Музыка И. Арсеева «Марширующие поросята».  

Распевание, пение  

Репертуар:  

«Андрей-воробей».  

Русская народная песня «Чики-чики-чикалочки».  

Русская народная песня «Барабанщик». 

Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой «Кто проснулся рано?».  

Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Котик».  

Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко «Колыбельная зайчонка».  

Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Лошадка Зорька».  

Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. 

Шибицкой «Осенние распевки».  

Музыка и слова М. Сидоровой «Варись, варись, кашка».  

Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской «Первый снег».  

Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина «Веселый Новый год».  

Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой «Дед Мороз».  

Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского. «Елка-елочка».  

Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Песенка про хомячка».  
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Музыка и слова J1. Абелян «Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Паровоз».  

Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс «Мы запели песенку».  

Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой «Воробей».  

Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова «Ежик».  

Распевка «Новый дом». 

Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева «Весенняя полька».  

Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова «Солнышко».  

Распевка «Три синички».  

Русская народная песня «Самолет». 

Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина «Летчик».  

Музыка Е. Тиличеевой «Зайчик».  

Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой «Хохлатка».  

Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора «Веселый жук».  

Музыка и слова Р. Котляревского «Баю-баю».  

Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Веселый поезд».  

Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской «Заинька».  

Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой «Конь».  

Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Дождик».  

Русская народная песня «Барабан».  

Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой «Почтальон».  

Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова «Ехали, ехали».  

Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой «Елочка». Музыка и слова Н. 

Вересокиной «К деткам елочка пришла».  

Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой «Снежинки».  

Польская народная песня «Танец около елки».  

Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой «Жучок».  

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои цыплята».  

Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова «Две тетери».  
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Русская народнаяприбаутка «Наш автобус голубой».  

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной «Мне уже четыре года».  

Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Два кота».  

Польская народная песня.  

Игры, пляски, хороводы  

Репертуар:  

«Нам весело». Украинская народная мелодия  

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко  

«Заинька». Русская народная песня  

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Мак -шанцевой  

Русская народная песня «Хитрый кот».  

Русская народная прибаутка «Ищи игрушку».  

Русская народная мелодия «Дети и медведь».  

Музыка и слова В. Верховинца «Вальс».  

Музыка Ф. Шуберта «Полька».  

Музыка И. Штрауса «Зайцы и лиса».  

Музыка Ю. Рожавской «Танец клоунов».  

Музыка И. Штрауса «Игра с погремушками».  

Музыка А. Жилина «Покажи ладошки».  

Латвийская народная мелодия «Игра с платочком».  

Русская народная мелодия «Пляска с платочком». 

Хорватская народная мелодия «Игра с ежиком».  

Музыка и слова М. Сидоровой «Кто у нас хороший?».  

Русская народная песня «Веселый танец».  

Литовская народная мелодия «Жмурки».  
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Музыка Ф. Флотова «Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера «Вот так 

вот».  

Белорусская народная песня «Белые гуси».  

Русская народная песня «Веселая девочка Таня».  

Музыка А. Филиппенко «Мы на луг ходили».  

Музыка А. Филиппенко «Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. 

Кузнецовой, «Кто у нас хороший?».  

Русская народная песня «Веселая девочка Таня».  

Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Скачут по дорожке». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной.  
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Приложение 4 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО ребенка______________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование_______________________ 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование_______________________ 

Дата начала ИОМ___________________________________________________ 

Причина постановки на учет: стойкое неусвоение Программы ДОУ, в связи с 

болезнью 

Возраст на начало коррекционно-развивающей работы: __________________ 

Цель (ИОМ): открытие новых перспектив в усвоении АОПП ДОУ, обогащение 

ребенка как личности; помощь в адаптации к  коллективу детей, развитие в 

ребенке удивлений от своих возможностей; поощрение и стимулирование 

индивидуальных возможностей ребенка; вовлечение родителей в творческий 

процесс. 

   Задачи: выявить особые образовательные потребности ребенка; осуществлять 

индивидуальную педагогическую помощь ребенку; способствовать усвоению 

ребенком образовательной программы дошкольного образования; обеспечить 

позитивные сдвиги в развитии ребенка, его целенаправленное продвижение 

относительно собственных возможностей, стимулирование индивидуальных 

возможностей; оказать методическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Количество занятий в неделю: 5 занятий 

Форма проведения: занятие, игровая деятельность, беседы, совместная 

деятельность, наблюдения,  индивидуальная работа. 

Ожидаемый результат:____________________________________________ 

Форма работы с родителями: консультации, практикум, собеседование 

Родитель ___________________________________________________ 
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 Диагностика развития ребенка  

Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации о 

состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования 

коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и прогнозирования 

конечного результата. 

Физическое развитие _______________________________________________ 

Соматическое развитие ____________________________________________ 

Речевое развитие __________________________________________________ 

Особенности развития познавательных процессов 

Память___________________________________________________________ 

Внимание__________________________________________________________ 

Восприятие________________________________________________________ 

Мышление_________________________________________________________ 

 

Виды, причины трудностей (педагогическая симптоматика) 

 

Виды трудностей 

(педагогическая 

симптоматика) 

Причины 

трудностей 

Содержание коррекционной 

работы 

(деятельность воспитателя) 

Личностные: 

Неадекватное 

отношение к себе: 

самооценка, 

самопринятие 

Несформированность 

представлений о 

себе, образе Я. 

Воспитатель. Беседы на тему: «Что мы 

умеем, чему мы научимся». Выставки 

достижений детей. Оформление группового 

уголка «Звезда недели». Игры: «Люблю — не 

люблю»; «Кем я стану»; «Ласковое имя»  

 Беседы о реальных и возможных 

достижениях детей. Игры: «Я умею»; 

«Отгадай, кто какой»; «Мое будущее»; «Если 

бы я был звездой». Рисование на темы: 

«Рисуем имя»; «Мой смешной портрет»; 

«Ладошка достижений»; «Цветок качеств»  
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 Ролевые игры. Использование пословиц и 

поговорок (чтение и беседы, заучивание). 

Игры: «Договори предложение»; «На кого я 

похож». Игровой массаж «Что? Где? 

 Тревожность, 

неуверенность в 

своих возможностях, 

способностях или 

отсутствие 

самокритичности 

Предварительное знакомство с предстоящей 

деятельностью, трудным заданием. Похвала, 

поддержка. Исключение соревновательных 

моментов (для тревожного ребенка). 

Психогимнастика. Ролевые игры. Игры (при 

отсутствии самокритичности): «Угадай, что 

нравится маме (друзьям)»  Упражнение «Я не 

могу — я могу — я сумею». 

Психогимнастика. Игры: «Давай поговорим»; 

«Волшебные очки»; «Путешествие по 

картине».Тематическое рисование с учетом 

трудности ребенка. Мимическая зарядка 

(выражение эмоциональных состояний). 

Использование междометий с различной 

интонацией («ай», «ой», «ух»). 

Интонационное выделение. Игра «Попроси 

игрушку». 

Нарушение 

нравственных 

норм и правил 

поведения. 

Несформированность 

представлений о 

моральных качествах 

и этических 

требованиях. 

Отсутствие внешних 

норм, ограничений 

Оформление уголка «Наши добрые дела». 

Чтение литературных произведений, беседы 

на этические темы. Игра «Приглашение в 

гости».  Решение проблемных ситуаций: «В 

вежливом автобусе»; «Как поступить». Игры: 

«Круг добра»; «Кто подарил добрые слова»; 

«Колечко дружелюбия». Упражнение 

«Мусорное ведро».   Азбука вежливых фраз 

(составление предложений). Игры: 

«Поздоровайся по-разному»; «Поблагодари 

по-разному» 

Коммуникативн

ые: 

Трудности во 

Неадекватная 

самооценка 

 Создание ситуации успеха. Привлечение 

детей в качестве помощника взрослого, роль 

консультантов. Разработка системы 

пошагового поощрения детей (фишки, баллы 

и др.)  Использование невербальных 
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взаимодействии со 

взрослыми    

рефлексивных методик. Проигрывание 

проблемных ситуаций. Игры: «Ласковые 

лапки»; «Повтори за мной»; «Волшебные 

очки». С. Черный «Храбрецы».   

 Снижен уровень 

владения 

самостоятельными 

коммуникативными 

действиями 

организационными, 

перцептивными, 

оперативными 

 Обучение умению работать по алгоритму. 

Введение правила-схемы по 

коммуникативной деятельности (словесной, 

наглядной). Игры: «Повтори задание»; 

«Скажи по-другому». Работа с инструментами 

(символами)   

Игры и театрализация сказок (с диалогами). 

Упражнения: «Угадай, что чувствует 

взрослый»; «Угадай, что понравится 

взрослому». Совместное творчество (в паре со 

взрослым договориться и нарисовать 

картинку).   

 Работа в паре со взрослым. Игры: «Я — 

слово, ты мне — слово»; «Исправь ошибку»; 

«Составь предложение или перевертыши». 

Включение ребенка в деятельность.  

 Слабо развиты 

навыки владения 

речевыми средствами 

коммуникации 

 Беседы на темы: «Мы здороваемся»; «Как 

обратиться с просьбой»; «Что делать, если ты 

потерялся?» . Создание проблемных ситуаций 

с тремя вариантами ответов (ребенок должен 

выбрать один). Игры: «Интервью»;. Игры по 

методу телефонного разговора: «Позвони 

маме»; «Позвони в магазин».  

 Диалоги по лексическим темам. Усвоение 

речевых образцов во взаимодействии со 

взрослым, смена ролей. 

Трудности во 

взаимодействии со 

сверстниками 

Неадекватная 

самооценка 

 Трудовые поручения в парах (тройках, 

команде). Разработка системы поощрений 

«Самая дружная пара». Ролевые игры. 

«Комплименты другу». Игры и хороводы с 

диалогами  
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 Игры на формирование адекватной 

самооценки: «Горячий стул»; «Я сильный, 

умный, смелый»; «Я могу, хочу, умею». 

«Скульпторы»;  

Организация взаимопроверки выполнения 

заданий. Упражнение «Похвали за…».  

«Нарисуйте в паре с …», «Сложи слово 

вместе с …» Игры на обогащение словаря 

Неумение 

выражать свои 

мысли в общении 

с педагогами. 

Неумение 

выражать свои 

мысли в общении 

со сверстниками    

Недостаточное 

развитие 

мыслительных 

операций 

Воспитатель. Игры и упражнения на развитие 

мышления: «Летает - не летает»; «Я знаю 

пять...»; «Хитрые вопросы». Психолог. 

«Четвертый лишний»; «Доскажи словечко»; 

«Скажи наоборот». Игра «Назови сходство и 

различие двух предметов». Логопед. 

«Придумай загадку»; «Закончи предложение». 

«Расшифруй карту»   Примечание. Задания, 

направленные на поиск элементов рисунков, 

сравнение предметов, анализ картин 

 Несформированность 

звукопроизношения, 

лексического запаса, 

грамматического 

строя речи 

Работа по автоматизации звуков. 

Психогимнастика, эмоциональный настрой, 

повышение уверенности, снятие тревожности. 

Игра «Сочиняем историю по кругу» в паре с 

ребенком или педагогом. Логоритмика. Игра 

«Закончи предложение». Игра «Скажи по-

другому».  

 Несформированность 

процессов 

произвольного 

внимания 

Игры с правилами типа «Да и нет не говори, 

черное с белым не дари» — для всех, но на 

разном материале. Игры на внимание (см. 

раздел «Произвольное внимание»).   

Игры: «Дай задание взрослому» (продолжи 

узор; графический диктант; поиск с 

ориентированием — найти игрушку).  

Задания, направленные на поиск, выделение 

информации, сравнение объектов по 
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заданным основаниям.  

Игры на развитие пространственной 

ориентации 

 Слабо развиты 

навыки владения 

паралингвистически

ми средствами - 

мимикой, жестами, 

интонацией 

«Расскажи» стихи руками. Игра «Попугай». 

Театрализация, этюды.   

Психогимнастика на выражение 

эмоционального состояния. Игры с зеркалом. 

Игра «Скажи по-разному».   

 Игры на интонацию. Игры на выделение 

одного слова голосом 

Неумение 

находить способы 

разрешения 

конфликтов 

Несформированность 

социальной 

ответственности, 

способности 

чувствовать, 

понимать себя и 

другого человека 

Чтение художественной литературы. 

Просмотр мультфильмов с последующим 

обсуждением. Обыгрывание проблемных 

ситуаций.   

 Игры: «Встань на его место»; «Волшебные 

очки»; «Ты похож на...»; «Спина к спине». 

Тренинг эмоций с использованием фраз: «Иди 

сюда»; «Не мешай мне» (учить произносить 

фразы с разной интонацией: грубо, ласково, 

обидно и т. д.)  

 Упражнение на установление причинно-

следственных связей — закончить фразу: «С 

ребенком никто не хотел играть, потому 

что...». Упражнение «Два друга». 

Примечание. Оказание помощи героям 

интриги. 

 Неадекватная 

самооценка 

Разбор конфликтных ситуаций. Игра 

«Хорошо-плохо».   Обучение детей 

конструктивным способам разрешения 

конфликтов.   Разбор проблемных ситуаций 

по серии сюжетных картинок. 
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Деятельность 

хаотична, 

непродуманная, 

неконтролируемая 

Несформированность 

умения осознать 

конкретные 

познавательные цели 

Рефлексия деятельности. Игры с 

конструктором, мозаикой. Все виды лото, 

домино. Упражнение «Чем похожи и 

непохожи?» «Пары картинок», «Пары слов» 

Игровой прием «Вспомни и назови», «Узнай, 

что мы загадали?». 

 Неумение находить 

средства и способы 

для достижения 

целей в процессе 

деятельности. 

Игра «Из каких мы сказок?», Игра «Времена 

года», Игры со строительным материалом (по 

образцу, схеме). Игровой прием «Поручения». 

 Неумение 

осуществлять 

контроль и оценивать 

результаты 

деятельности 

Игра «Квартет», Игра «Найди дорожку», 

«Лото», игра с пальцами. Игра «Собери 

пирамидку», «Выкладывание узоров из 

мозаики». Упражнение «найди и обведи», 

Игра «Укрась салфетку так, как я скажу». 

Игра «Как их зовут?», Упражнение 

«Послушай, ответь и расскажи». 
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Перспективно – годовое планирование      Приложение 6
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