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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы педагога - психолога 

Целью данной программы является 

- Создание условий для развития обучающегося (далее ребенка) (в том числе с 

особыми образовательными потребностями), открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

активности и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- Обеспечение безопасности и сохранение психологического здоровья детей, как 

основу для полноценного психического развития ребёнка на всех этапах 

дошкольного детства. 

Комплексность психолого-педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития обучающихся (далее детей, 

воспитанников) и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, физических и художественно- 

эстетических качеств дошкольников. 

Задачи реализации Программы: 

- Создание условий для социально-психологической адаптации детей к ДОУ, т.е. 

активное приспособление к условиям пребывания в детском саду; гармонизация 

отношений с окружающими, усвоение норм и правил поведения, новых ролей и 

позиций; 

- Осуществление психологического сопровождения процесса адаптации детей; 

 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
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языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в игровой,  

познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности. 

- Развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с 

интересами и наклонностями; 

- Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением 

речи с учетом их индивидуальных потребностей. 

- Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с нарушением речи, организация индивидуальной и групповой 

непосредственно образовательной деятельности; 

- Обеспечение психологической поддержки семьи и повышение психологической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

воспитания, обучения на основе использования активных форм и новых 

технологий; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- Содействие коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, повышении групповой сплочённости, улучшении 

эмоционального состояния педагогов. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

педагога - психолога 

Программа разработана на основе Принципов: 

1) полноценного проживания обучающегося всех этапов детства, обогащение 

детского развития 

2) учет индивидуальных потребностей обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

3) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

4) позитивной социализации обучающегося на основе освоения обучающимся 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и 

другими обучающимися, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности обучающегося в изменяющемся мире. 

5) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, когда сам обучающийся становится 

субъектом образования; 

6) интеграции образовательных областей; 

7) возможности освоения обучающимся с нарушением речи рабочей программы 

воспитателя на разных этапах ее реализации; 

8) приобщения обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

9) поддержки инициативы обучающихся 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 обучающихся с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

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

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы педагога - психолога определяют Принципы: 

- системности и учета структуры речевого нарушения; 

- развивающего образования; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- гуманно-личностного отношения к обучающемуся; 

- индивидуализации образования; 

- интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и  

семей обучающегося. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и обучающийся, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача педагога - психолога: учет взаимосвязи компонентов. 

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

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

педагога - психолога: 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 педагога - психолога: выбор и организация 

деятельности обучающегося с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 
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- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. Задачи педагога - психолога: индивидуальный подход 

необходим каждому обучающемуся, 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 обучающихся 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 

характеристики 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 
 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совместной В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное действие, он 

не осознает факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно 

открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указываю на   то,   как 

их надо использовать. Таким образом, социальная 

ситуация   развития    содержит    в    себе 

противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает взрослый, 

иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 

возраста становится предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно-деловое 

общение. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения 

игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково- 

символической функции. 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – 

предмет- 

взрослый. 

3-7 лет 

На этапе дошкольного Это период наиболее интенсивного освоения смыслов 

возраста социальная и целей человеческой деятельности, период 

ситуация развития интенсивной ориентации в них. Главным 
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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 

его потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в 

системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 

годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей 

и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности. Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить 

более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и 

более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения 

на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития 

личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов,       формируется 

дифференцированная     самооценка     и     личностное 
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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. 

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. 

Алалия - отсутствие 

или недоразвитие речи 

у детей, обусловленное 

органическим 

поражением головного 

Алалия является одним из наиболее тяжелых и 

сложных дефектов речи. Для этой речевой 

патологии характерны позднее появление речи, её 

замедленное развитие, значительное ограничение 

как    пассивного,    так    и    активного    словаря. 

Различают главным образом две формы алалии: 

сознание. 
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мозга. экспрессивную и импрессивную. 

При экспрессивной (моторной) алалии не 

формируется звуковой образ слова. Для устной 

речи таких детей характерны упрощения слоговой 

структуры слов, пропуски, перестановки и замены 

звуков, слогов, а также слов во фразе. 

Существенно страдает усвоение грамматических 

структур языка. Речевое развитие таких детей 

бывает разным: от полного отсутствия устной речи 

до возможности реализовать достаточно связные 

высказывания, в которых могут наблюдаться 

разнообразные ошибки. Эти дети достаточно 

хорошо понимают обиходную речь, адекватно 

реагируют на обращение к ним взрослых, однако 

только в рамках конкретной ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется 

нарушением восприятия и понимания речи при 

полноценном физическом слухе. Дети с сенсорной 

алалией либо совсем не понимают обращенную к 

ним речь, либо понимание речи ограничено 

привычной бытовой ситуацией. Они очень 

чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, 

произнесенная тихим голосом, воспринимается 

ими лучше. Для таких детей характерно явление 

эхолалии, т.е. повторение услышанных слов или 

коротких фраз без осмысления. Нередко дети с 

сенсорной алалией производят впечатление глухих 

или умственно неполноценных. 

Общее недоразвитие 

речи  (ОНР)- 

характеризуется 

нарушением 

формирования у детей 

всех компонентов 

речевой  системы: 

фонетической, 

фонематической и 

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 
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лексико - 

грамматической. 

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 

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 
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 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. 

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 
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 (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 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 
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 развивается плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом 

готовность к 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. 
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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; 

- 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- 
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 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. 

Проявления речевого недоразвития у данной 

категории детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. Однако при углубленном обследовании 

речи могут быть отмечены отдельные ошибки в 
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 падежных окончаниях и употреблении предлогов, 

в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т.п. 

Характеристики возраста и задачи развития. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с  одними предметами предполагает  их отнесенность к  другим 

действиям  с  другими  предметами. Основным содержанием игры  младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они     только   начинают    формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать                цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
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при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всегодошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимыхпроизведений. 

Продолжает  развиваться наглядно-действенное мышление.   При  этом 

преобразования ситуаций  в  ряде   случаев  осуществляются  на  основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые  связи и отношения между предметами. 

В младшем  дошкольном возрасте начинает  развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве           заместителей          других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного  воздействия   они  могут  усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий          и                     действий          других          детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее  играют  рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе  сверстников   во многом 

определяется           мнением         воспитателя. 

В младшем   дошкольном возрасте  можно  наблюдать  соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком,  сопровождаемые словесными  указаниями. 

Начинает развиваться   самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
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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 и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети 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 

небольшое стихотворение и т. д. 

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 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 ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 
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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 каких-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 вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 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 детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацие 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

Наблюдается  организация  игрового пространства, в котором   выделяются 

смысловой «центр» и «периферия».  (В игре «Больница»  таким центром 

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

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей      в    играх    становятся   разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки   представляют  собой  схематичные  изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты  с  небольшими   или, напротив, существенными  изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку  можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии                    изображенного                    человека. 

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать    условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

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

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться  восприятие цвета,   формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников,   овалов,  треугольников.  Воспринимают  величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

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

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных    и при    этом    противоположных    признаков. 

В старшем  дошкольном   возрасте продолжает развиваться  образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта,  указать,  в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные  средства.  Среди   них  можно выделить схематизированные 

представления,  которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие  стадии     преобразования  различных   объектов   и     явлений 

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

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного   возраста     способны   рассуждать   и     давать      адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы               их               наглядного               опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные         и         последовательно    разворачивающиеся    истории. 

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

Продолжают развиваться устойчивость,  распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно  воспроизводить шипящие, свистящие  и сонорные   звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении  стихов в   сюжетно-ролевой    игре   и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется    грамматический строй  речи. Дети  используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только      главное,    но       и     детали. 

Достижения    этого    возраста    характеризуются     распределением     ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе  группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

трудоустройство        и    т.        д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают   особый 

смысл,  который  не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение  роли тем  или  иным участником  игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в  изобразительной деятельности,   становятся  сложнее.  Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

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

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

человека  становится еще  более детализированным и пропорциональным. 

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

быть      украшена       различными     деталями. 

При правильном  педагогическом  подходе  у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в   изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование  из  строительного  материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные  особенности различных деталей, но  и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.   Свободные   постройки   становятся   симметричными   и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному       замыслу,       так              и              по              условиям. 

В этом   возрасте дети   уже могут   освоить   сложные формы   сложения 

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

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

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование 

из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 
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Развивается   образное   мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.    Это  легко   проверить,  предложив  детям 

воспроизвести  на  листе бумаги образец,  на  котором  нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского  рисунка  не  совпадают  с  точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются  наглядными  признаками ситуации. Продолжает  развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности   время   произвольного    сосредоточения    достигает    30    минут. 

У     дошкольников  продолжает  развиваться   речь:   ее   звуковая  сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются  диалогическая  и    некоторые  виды  монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы педагога - 

психолога 

 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

К трем годам ребёнок: 

- интересуется окружающими предметами, исследует их свойства, 

экспериментирует, активно действует с ними. Эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение. Может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно. Появляются игры, в короткой игре ребенок воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет интерес к сверстникам. Наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействия со сверстниками окрашено яркими эмоциями; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам (любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки), рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку. 

Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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. 
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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; 

- 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. 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ОВЗ 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: от   характера,  структуры   и степени  выраженности 

первичных нарушений речи; от наличия и степени выраженности вторичных 

нарушений: психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных 

психических   процессов,  выносливости,  эффективности  долговременной 

декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими 

процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических 

процессов,  торможения психических реакций, планирования поведения); 

сенсомоторных  возможностей (удержания  равновесия и  передвижения, 

зрительно-моторной координации); интегративных  возможностей (зрительно- 

моторного,   слухоречевого  подражания,  ориентировочно-исследовательского 

поведения) и др. 
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В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном 

порядке психолого-педагогической комиссией (ППК), результаты освоения 

АООП определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное 

развитие воспитанников. 

 

 
Освоение Программы категорией детей с ОВЗ – с нарушениями речи 

 
 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ОВЗ 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно 

е развитие 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

В пределах Затруднено Затруднено или В пределах В пределах 

нормы или  в пределах нормы нормы 

затруднено (у  нормы   

детей с     

заиканием и     

тяжёлыми     

нарушениями     

речи)     

 

 
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать 

по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, 

изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, 

состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, существительных 

в винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского 
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рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из 

трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 
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уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии 

с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений 

не нарушена. В мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко   проверить,   предложив   детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы   девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

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

приводящими  к стереотипности  детских образов.  Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности  время   произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут. 

У дошкольников    продолжает развиваться   речь:   ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как   расширяющийся словарь,  так и   характер обобщений, 

формирующихся  в  этом возрасте.  Дети  начинают    активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются  диалогическая  и    некоторые  виды  монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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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 группах комбинированной 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. 

 

 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах комбинированной направленности выступают воспитатели, учитель- 

логопед, педагог - психолог при условии, что остальные специалисты и родители 

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



35 
 

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 педагога - психолога 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 

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). 
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Социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, как 

ступень в формировании человека как члена человеческого общества 

предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка с более взрослыми его 

членами (педагогами, членами семьи), сверстниками; освоение для этого норм и 

ценностей, правил взаимодействия, развитие у него эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания к другим членам общества. Это возможно путем развития у детей 

коммуникативных и регуляторных способностей, обеспечивающих возможность 

ориентироваться в ситуациях коммуникации, выполнять адекватные 

коммуникативным задачам действия, освоение способов жить в сообществе 

людей, быть полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, 

уметь приносить радость жизни другим. 

 

 
Содержание психолого - педагогической работы 

Ранний возраст (1- 3 года) 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

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

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1 группа раннего возраста (от 1-2 лет) 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в 

группе, на участке. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. 
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Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение  

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступок. 
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Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

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

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающем с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Ребенок в семье и сообществе. 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребёнком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты  

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

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

детского сада, дома, на улице (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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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

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

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 
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Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать  

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

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

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

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

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами) и др. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Воспитание культурно - гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Учить малышей есть 

ложкой густую пищу, к 1году 6 месяцам - и суп. Продолжать учить мыть руки 

перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды, благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. Приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого. К 2 

годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучение к опрятности, аккуратности. 

Учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 

складывать одежду, ставить на место обувь. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления. 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 
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Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно». 

Формировать умение обращать внимание на играющего радом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам 

Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения. 

Формировать элементарные навыки поведения. 

Самообслуживание. 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения. 

Формировать элементарные навыки поведения. 

 

 
Самообслуживание. 

Совершенствовать навыки самообслуживания 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий. 

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. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру поведения. Формировать умение обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение и навыки самообслуживания. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной деятельности. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 
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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). 

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 поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

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

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

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

правилами поведения при грозе. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

живут дети. 
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

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

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,  

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

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

телефон. 

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. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 



56 
 

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. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидки из 4-5 колец 

(от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулочкам соответствующих форм; составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
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Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными 

по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во 
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времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 

в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 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 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 
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путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) 

— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить 

детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч— шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 

— налево, вверх— вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко 

— близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
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понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 

10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, 

что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

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

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 
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множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 
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многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,  

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 
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Игры - занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами. 

Знакомить со способами конструирования - прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 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. 

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. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

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

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

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

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

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

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

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

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

паззлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей 

к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

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

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер 

и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-ношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 
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обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приёмной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения 

личных вещей, местом ребенка за столом. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в  словаре детей  обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 



71 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

поведения. 

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

сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

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

детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

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

сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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

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

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

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

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

искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

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

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

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

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

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Ознакомление с социальным миром 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 
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комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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). 
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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. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

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

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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

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

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

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
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результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

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

Воспитывать любовь к Родине. 

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

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

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

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

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

тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

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

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

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

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

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

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

1 группа раннего возраста (от 1до 2 лет) 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы 

и листья, не ходить по газонам, не обижать животных. Положительное отношение 

к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей 

поливать растения, кормить животных. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 

и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами 

и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 
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Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
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деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный 

— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными,  

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

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

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

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

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

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

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

детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить 

узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о 
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работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В 

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

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

детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

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

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

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

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

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

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

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

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

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать 

знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
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коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
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муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

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

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

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

помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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: 

- 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 
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 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. 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие 

игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 
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Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 

дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, 

длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки). 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Развитие фонетической стороны языка 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
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Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью педагога-психолога. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

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. 

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. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

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. 
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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. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
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Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Развитие просодической стороны речи 

. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Развитие просодической стороны речи 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов ( красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша - призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные ( 

сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т.д.), способы питания ( клюет, лакает и т.д.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т.д.); способы передвижения человека (идет, 

бежит и т.д.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от 

их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, слоника и т.д.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав - собака и т.д.) 
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Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать,  

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать - 

закрывать, снимать- надевать т.п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для общения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.) 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
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Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать- закрывать, снимать- 

надевать, брать- класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысынька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6  

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения 

к   взрослым,   зашедшим   в   группу   («Скажите:   «Проходите,   пожалуйста», 

«Предложите: «Хотите посмотреть», «Спросите: «Понравились ли наши 

рисунки»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота шире», 

«Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 
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детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка— блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
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окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

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 
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общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 
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звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть. Какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 
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простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма- 
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ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говориться в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для  

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
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последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы) 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

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; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 



105 
 

- 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, 

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 
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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. 

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 
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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. 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей осуществляется по 

программе «Ладушки», разработанной под руководством Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 
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Продолжать укреплять здоровье детей, закреплять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

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

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

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

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

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
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В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется Программа «Старт», физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет, Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП 

ДО, с учетом программных требований, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, ситуации в группе и эпидемиологической ситуации 

в регионе. 

Реализация  программы обеспечивается  на   основе вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ, выбираемых педагогом с учетом условий 

реализации   программы,   возраста воспитанников, состава  групп, 

особенностей   и   интересов  детей,  запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. А также необходимость 

выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в 

группе  и     эпидемиологической    ситуации    в  регионе. 

Формы, способы,    методы  и  средства  реализации  программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии   со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий   характер   взаимодействия   и       общения   и       др. 

Формы  реализации  программы  —     это     внешнее     выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, 

возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации программы – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

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

– самообслуживание, трудовое воспитание; 

– ребенок в семье и обществе. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; - использование наглядных - художественная 
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- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- строительно- 

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры; 

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры 

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии 

Словесная инструкция 

Повторение движений без 

изменения и с изменениями 

Проведение ситуаций в игровой 

форме; 

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

литература, 

- музыка 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций; 

- повторения; 

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного 

мира; 

- художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

деятельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

беседы 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

сюжетно-ролевая, 

игра- 

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

-плакаты, 
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  наглядный 

материал 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллектив- 

ные и индивидуальные. 

-дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд. 

- совместные действия; 

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений,  суждений, 

оценок: 

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная тру- 

довая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

 2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение 
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 - организация интересной 

деятельности (общественно- 

полезный характер); 

-разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание   контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; 

поэтические встречи; 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- проектная 

деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, 

- экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность; 

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно 

прикладного искусства, 

- репродукций картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной 

литературы, 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок; игры- 

драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка. 

- создание поделок своими 

руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры 

с детьми 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации 

наглядный 

материал 

- музыка; 

- предметно- 

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство. 
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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. 
 
 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты репродуктивные (материал не наглядный 

-загадки только заучивается, но и дидактический 

-коллекционирование воспроизводится); материал для 

-проблемные ситуации - объяснительно-иллюстративные занятий; 

-обучение в (материал разъясняется, - оборудование для 

повседневных бытовых иллюстрируется примерами, самостоятельной 

ситуациях (младший демонстрируется и должен быть деятельности 

возраст) понят детьми); детей; 

-демонстрационные - продуктивные (материал должен - дидактические 

опыты быть не только понят, но и игры для 

-игры (дидактические, применён в практических формирования 

подвижные, логические действиях); математических 

театрализованные с - эвристические, частично- понятий; 

математическим поисковые методы (отдельные -занимательный 

содержанием) элементы нового знания добывает математический 

-НОД сам ребёнок путём материал 

-решение проблемных целенаправленных наблюдений,  

ситуаций решения познавательных задач,  

-свободные беседы проведения эксперимента и т.д.);  

гуманитарной - проблемные (методы,  

направленности предполагающие формирование  

-самостоятельная умений самому осознать  

деятельность в проблему, а в отдельных случаях  

развивающей среде – и поставить её, внести вклад в её  

 разрешение);  
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 - исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- проекты 

-проблемные ситуации 

-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

репродуктивные (материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

- 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); 

- эвристические, частично- 

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает 

сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях 

– и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

- дидактические 

игры для 

формирования 

понятий; 

-занимательный 

материал для 

проведения опытов 

и экспериментов 

Ознакомление с миром природы 

познавательные 

эвристические беседы 

-проектная 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета 

объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 



117 
 

 

деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение 

художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков, 

Ведение календаря 

природы 

по отдельным признакам, 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам); 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра 

(дидактические  игры 

(предметные, настольно- 

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

-подвижные игры, творческие 

игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; 

чтение. 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

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, 

придумывание сказок, игры- 

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы,      способствующие 

Флаг,  герб 

Кемеровской 

области и  г. 

Калтан, 

портреты 

писателей и 

художников 

-семейные 

альбомы 

-художественная 

литература, 

атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, 

социальная 
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 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). 

действительность 

- художественные 

средства 

(литература, 

изобразительное 

искусство) 

- игрушки 

 

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 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, стихов 

Центр речевого 

развития 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный 

материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская 

литература 
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Развитие связной речи 

Чтение 

Словесные игры 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о распределении 

ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 

беседы с элементами диалога 

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

Центр речевого 

творчества 

Детская 

литература 

Портреты 

писателей 

Разнообразные 

театры 

Литературные 

игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Викторины 

Проектная 

деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная 

литература 

Жанровая 

литература 

Различные виды 

театров 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– приобщение к искусству; 

– изобразительная деятельность; 

– конструктивно – модельная деятельность; 

– музыкальная деятельность 
 
 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

познавательные Метод пробуждения ярких бумага; краски, 

беседы эстетических эмоций и - различные виды 

-виртуальные переживаний с целью конструкторов 

экскурсии овладения даром (строительные 

-создание коллекций сопереживания. наборы, лего); 

-познавательные 2) Метод побуждения к - природный и 

беседы сопереживанию, бросовый 

-слушание эмоциональной отзывчивости материал. 

музыкальных на прекрасное в окружающем Музыка 

произведений мире. - эстетическое 

-наблюдение 3) Метод эстетического общение 

природных объектов убеждения (по мысли А.В. -природа 

-игровая деятельность Бакушинского «Форма, - искусство 

-чтение литературных колорит, линия, масса и - окружающая 

произведений пространство, фактура должны предметная среда 

- тематические досуги убеждать собою - самостоятельная 
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-выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  природы, 

быта, произведений 

искусства 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый 

эстетический факт»). 

4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение 

детей к художественной 

культуре). 

5) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9) Методы    -     наглядный, 

словесный, практический 

художественная 

деятельность 

- праздники 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- 

экспериментирование 

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских 

работ 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве 

Игры и упражнения 

Наблюдение; 

Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий 

Наглядный 

материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по 

живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 
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- конструирование ( по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам) 

- конструирование из 

бросового и 

природного материала 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные  игры, 

музыкально- 

дидактические  игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 

- музыкально- 

ритмические 

движения 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно - слуховой: 

пение; 

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой:   музыкальные 

игры; 

- практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор. 

- произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– физическая культура; 

Формы Методы реализации Средства 
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реализации Про- 

граммы 

Программы реализации 

Программы 

Физическая культура 

Физкультурно- 

оздоровительная 

Наглядно-зрительные 

приемы Показ физических 

Средства 

физического 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры 

развития 

Различные виды 

детской 

Двигательная 

разминка 

Наглядно-слуховые приемы 

Музыка, песни 

деятельности. 

Двигательная 

Физкультминутки 

Оздоровительный 

Тактильно-мышечные 

приемы Непосредственная 

активность, 

физические 

бег помощь воспитателя упражнения, пляски, 

Индивидуальная 

работа по развитию 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

танцы. 

Эколого-природные 

движений 

Прогулки- походы 

указания 

Подача команд, распоряжений, 

факторы (солнце, 

воздух, вода) . 

в лес, парк 

Гимнастика после 

сигналов 

Вопросы к детям 

Гигиенические 

факторы. 

дневного сна Образный сюжетный рассказ, Психогигиенические 

Физкультурные 

занятия 

По физической 

культуре 

беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

Самостоятельная 

двигательная 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

 

деятельность 

Физкультурно- 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

 

массовые занятия 

Подвижные игры, 

соревнования 

соревновательной форме 

Составление мини- 

энциклопедий, мини- книжек 

 

между 

возрастными 

Составление паспортов 

здоровья 

 

группами 

Спартакиада вне 

  

детского сада   

Спортивные игры, 

развлечения, 
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праздники и сорев- 

нования на 

открытом воздухе 

Неделя здоровья 

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; 

-организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; 

- становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 
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- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи с 

оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного 

возраста с 3-х до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 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 групп 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. 

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 
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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; 

- 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.); 
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- 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 дошкольном образовательном учреждении 

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. 

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, 
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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: 

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; 
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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 педагога-психолога по сопровождению 

ребёнка в течение всего периода обучения в коррекционных группах 

являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. Мониторинг уровня развития ребёнка. 

Проводится с использованием диагностики с опорой на интегральные 

показатели развития, при несоответствии показателям проведение 

диагностики с использованием соответствующей по возрасту Карты 

педагогической диагностики ребёнка. 

2. Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-развивающего 

процесса). 
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса - проведение медико-педагогических совещаний (2раза в год), 

медико-педагогических консилиумов (по мере необходимости). 

4. Консультативная работа с педагогами, родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

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. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей 

с нарушением речи. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет 

сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип 

построения учебной деятельности. 

Индивидуальные и групповые занятия составляют существенную часть 

работы педагога-психолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в журнале учёта индивидуальных форм работы, 

групповых форм работы. План коррекционной работы составляется 

педагогом-психологом в сентябре и январе на основе анализа карты 

психолого-педагогического изучения ребёнка. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы педагог - 

психолог составляет планы занятий. При планировании индивидуальных 

занятий учитываются возраст ребёнка, его индивидуально-личностные 

особенности. 

Коррекционно-психологическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка группы комбинированной 

направленности оформляется индивидуальный лист коррекционной работы 

(психологическое сопровождение). 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется: Адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

Нищевой Н.В. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ 

Содержание   коррекционно-развивающей    работы    в    дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности осуществляется в соответствии с «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищевой Н.В. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

педагога-психолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в журнале индивидуальной работы. План коррекционной 

работы составляется педагогом-психологом на основе анализа карты 

развития ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной 

диагностики (январь). 

На основании индивидуального плана коррекционной работы 

составляются планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Цели и задачи психолого-коррекционной деятельности: 

 развитие речевого внимания, слуховой памяти;

 развитие памяти, мышления, воображения, всех функций внимания;

 развитие и накопление элементарных и двигательных навыков;

 развитие эмоциональной устойчивости;

 развитие общей и мелкой моторики;

 стимулирование речевой активности при взаимодействии и развитие 

коммуникативных потребностей и качеств;

 развитие распознавания и дифференцирования эмоций;

 повышение работоспособности и активности;
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 формирование самоконтроля в играх и поведении;

 развитие произвольности волевого и эмоционального контроля;

 развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в 

нем;

 формирование устойчивой учебной мотивации;

 развитие коммуникативной, социальной компетентности;

 развитие творческих способностей.

Виды психолого-коррекционной работы педагога - психолога: 

 Релаксация. Снятие психоэмоционального напряжения. Проводится 

под спокойную классическую музыку или звуки природы.

 Технология музыкального воздействия – в различных формах, в 

качестве вспомогательного средства, для снятия напряжения, 

повышение эмоционального настроя.

 Пальчиковая гимнастика. Игры, развивающие мелкую моторику 

(шнуровки, пирамидки, трафареты и т.д.). Науке давно известно, что 

развитие подвижности пальцев напрямую связано с речевым 

развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы 

способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры – 

тексты проговариваются или музыка звучит фоном.

 Гимнастика для глаз, проводится по наглядному материалу или показу 

педагога по 3 – 5 минут, в свободное время.

 Дыхательная гимнастика.

 Самомассаж.

 Проблемно-игровые занятия (игротренинги, игротерапия – в 

зависимости от поставленных задач).

 Упражнения под музыку на развитие общей моторики, для мышечно- 

двигательного и координационного тренинга. Благодаря этим 

упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения 

становятся точными и ловкими.

 Песни и стихи, сопровождаемые движениями рук; Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, 

потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) с опорой на движения, 

способствует быстрому запоминанию текста.

 Упражнения на развитие словотворчества, расширение активного 

словаря детей.

 Упражнениями на развитие ориентировки в пространстве. Здесь 

используются разные виды ходьбы, прыжков, усложняя задания их
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направленностью: ходить со сменой ведущих, расходиться направо- 

налево, перестраиваться в колонны, пары, по одному. 

 Упражнения на развитие мимических мышц. Они направления на 

развитие эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно- 

образного мышления. Помогают детям понимать собственные эмоции, 

эмоциональные состояния других, способствуют овладению 

средствами эмоциональной выразительности.

 Арттерапия – со средней группы при необходимости.

 Сказкотерапия – для психологической терапевтической и развивающей 

работы.

 Коммуникативные игры. Формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Занятия строятся по схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, рисование, лепка. Такие игры чаще 

проводятся в общем кругу на групповых занятиях.

 Технологии коррекции поведения – по специальным методикам, со 

старшего возраста, проводятся в игровой форме, сеансами по 10 – 12 

занятий в малых группах.

 Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюды, 

упражнения, игры направленный на развитие и коррекцию 

познавательной и эмоционально-личностной сферы. Она проводится по 

специальным методикам (обучение элементам техники выразительных 

движений, их использование в воспитании эмоций и чувств, 

приобретение навыков в саморасслаблении).

 Песочная терапия – снимает напряжение, агрессию, состояние 

внутреннего дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву 

для развития эмоциональной сферы.

 
Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан 

координационный план взаимодействия специалистов. 

 
Взаимодействие специалистов 

 
 

Линия 

взаимодействия 

В чем проявляется сотрудничество 
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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: 

- 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 

  

 

Коррекционно-психологическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются воспитателями и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется лист 

коррекционной работы. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах 

компенсирующей направленности - это планируемый и особым образом 
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организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольной образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Специфика реализации основного содержания АООП с детьми с ОВЗ 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- 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 ребёнком 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 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 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, 

рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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-развитие фонематического анализа; 

- развитие пространственно-временных представлений и 

оптикопространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

I уровень развития речи: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

- активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

- постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: 

- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой 

для дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального 

слуха и певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 
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- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на 

другое и т. д.; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги; 

- развитие зрительного восприятия; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-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; 
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2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

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. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 
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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. 

Педагог - психолог 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 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. Педагог - психолог 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 

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 
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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. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций и этюдов используется в деятельности психолога. 

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 
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познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) психологом вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности.. 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. 

1,5 – 3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
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пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

•  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

•  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

•  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

•  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
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деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,  

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,  

двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе “дом”, укрытие для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

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

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 
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• 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. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 



145 
 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
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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 

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. 

 

 
1,5- 3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 
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• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

•  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

•  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

•  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

•  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
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• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,  

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,  

двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе “дом”, укрытие для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

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

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
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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. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 

 

 
 

 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагога - психолога 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: 



151 
 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагогического 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. 

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. 

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 
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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 традиционные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

- 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, 

- публичный доклад, 

- общение с родителями по электронной почте, на сайте ДОО, 

- дистанционные формы взаимодействия ( дистанционные консультации, 

онлайн - конференции и т.д.) 

Принципы взаимодействия педагога - психолога и семьи 

1. Доверительность отношений - этот принцип предполагает обеспечение 

веры родителей профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность педагога, его умения понять и помочь решить проблемы 

семейного воспитания; 

2. Личная заинтересованность родителей - определяя этот принцип, 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 
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именно последние для нас являются социальным заказчиками, во-вторых, 

они для нас не ученики, а партнеры, и мы им помогаем, а не учим 

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 родители 

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 несмышленого 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 

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. 
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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 

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. Показыватьметоды 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. 
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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. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующих возникновению творческого вдохновения. 

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. 

 
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; совместное чтение литературы, 
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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 родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 
Планируемые результаты сотрудничества педагога - психолога с 

семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о содержании психолого - 

педагогической деятельности; 

- повышения уровня психолого-педагогических знаний родителей; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- решение проблем познавательной, эмоциональной и личностной сферы, 

проблем воспитания; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

 
План групповых консультаций педагога-психолога для родителей на 

2020 – 2021 учебный год 

1 группа раннего возраста 

Время проведения Тема Форма, цель 

Октябрь Проблемы адаптации к 

детскому саду. 

Консультация, 

информационный лист. 

Знакомство    с 

особенностями 

протекания 

адаптационного 

периода. Формирование 

единого подхода к 

соблюдению  режима 

дня,  вопросам 

воспитания. 

Декабрь Особенности 

психического развития 

детей раннего возраста. 

Информационный лист. 

Знакомство с 

психологическими 
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  возрастными 

особенностями детей. 

Февраль Что делать, если 

ребёнок кусается? 

Консультация. 

Актуализация проблемы 

и пути её решения. 

Апрель Эмоциональная жизнь 

ребёнка в раннем 

возрасте. Развитие речи 

у ребёнка. 

Семинар – практикум. 

Повышение уровня 

знаний родителей. 

Май Сенсорное развитие. 

Игры, направленные на 

развитие восприятия. 

Консультация, 

информационный лист с 

играми. 

Расширение психолого- 

педагогического 

кругозора родителей. 

2 группа раннего возраста 

Сентябрь Как помочь ребёнку в 

период адаптации. 

Консультация на 

родительском собрании. 

Консультирование об 

особенностях поведения 

детей в период 

адаптации. 

Формирование единого 

подхода. 

Ноябрь Роль матери и отца в 

развитии ребёнка. 

Памятки, консультация. 

Содействование 

осознания  родителями 

своих ролей для 

формирования 

эмоционального 

благополучия семьи. 

Декабрь Проблемы детского сна. Письменная 

консультация. 

Расширение психолого- 

педагогического 

кругозора. 

Январь Развитие речи детей. Совместно с 

логопедами. Знакомство 
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  с возрастными 

особенностями и 

речевым развитием. 

Повышение уровня 

знаний родителей. 

Февраль Как играть с малышом. Тематическая папка. 

Показ значимости игр и 

игрушек для 

полноценного развития 

ребёнка. Обучение 

управлением ребёнка с 

помощью  игры. 

Критерии выбора 

игрушки для 

полноценного 

эмоционального 

развития. 

Март В царстве упрямства и 

капризов. Кризис 3-х 

лет. 

Консультация, буклет. 

Актуализация 

проблемы, нахождение 

путей её решения. 

Май Способы оценки 

поведения ребёнка. Как 

устанавливать запреты. 

Семинар – практикум. 

Знакомство  родителей 

со способами  оценки 

деятельности    и 

поведения   ребёнка; 

подведение к выводу о 

целесообразности 

устанавливаемых 

запретов, расширение 

представлений   о 

способах их 

предъявления и о 

вариативности способов 

общения с ребёнком. 

Младшая группа 

Сентябрь Особенности 

психического развития 

Консультация. 

Знакомство с 



159 
 

 

 детей 3 – 4 лет. психологическими 

возрастными 

особенностями детей. 

Октябрь Игры и упражнения для 

развития ВПФ. 

Письменная 

консультация. 

Повышения  уровня 

знаний родителей. 

Активизация 

взаимодействия. 

Ноябрь О детском упрямстве и 

капризах. 

Буклет. 

Расширение психолого- 

педагогических знаний. 

Декабрь Детские страхи. Консультация. 

Актуализация проблемы 

детских страхов  и 

тревожности для 

профилактики их 

возникновения. 

Обучение методам 

борьбы со страхами. 

Январь Детская агрессивность. Тематическая папка. 

Расширение психолого- 

педагогических знаний. 

Февраль О наказаниях и 

поощрениях детей 

дошкольного возраста. 

Письменная 

консультация. 

Активизация 

воспитательных знаний 

и умений. 

Март Эмоционально- 

личностная сфера 

дошкольников. 

Информационный лист. 

Расширение психолого- 

педагогического 

кругозора родителей. 

Апрель Счастливый выходной 

день. 

Защита проектов. 

Активизация 

родительского участия в 

жизни детского сада и 

воспитания ребёнка. 

Обмен опытом 
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  семейного отдыха. 

Средняя группа 

Сентябрь Психическое развитие 

детей 4 – 5 лет. 

Консультация. 

Знакомство с 

психологическими 

возрастными 

особенностями детей. 

Октябрь Игры и упражнения для 

развития ВПФ. 

Письменная 

консультация. 

Повышения  уровня 

знаний родителей. 

Активизация 

взаимодействия. 

Ноябрь Советы по воспитанию. 

Тридцать золотых 

правил воспитания. 

Тематическая папка. 

Буклет. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей и 

пед. мастерства. 

Декабрь Страна вообразилия. Психологический класс. 

Расширение знаний о 

детском 

фантазировании  и 

развитии воображения. 

Обогащение  умений 

родителей. 

Январь О личных трудностях в 

обучении, поведении, 

усвоении знаний. 

Индивидуальные 

консультации. 

Формирование единого 

подхода в развитии 

ребёнка. Решение 

проблем воспитания. 

Февраль О воспитании 

правдивости в детях. 

Если ребёнок говорит 

неправду. 

Консультация. 

 
Буклет. 

Расширение 

педагогического 

кругозора родителей. 
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Март Тревожные дети. Письменная 

консультация. 

Знакомство с методами 

и приёмами 

взаимодействия с 

тревожными детьми. 

Апрель Ребёнок глазами 

взрослого. 

Тестирование. Опрос. 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка при 

формировании 

взаимоотношений 

родителей с детьми. 

Май Нарисованный мир. 

Роль детского 

творчества  в 

эмоциональном 

развитии ребёнка. 

Совместно с педагогом 

по-изо. 

Внедрение в практику 

семейного воспитания 

форм и методов работы 

по творческому 

взаимодействию 

взрослого с ребёнком. 

Старшая группа 

Сентябрь Возрастные 

особенности детей от 5 

до 6 лет. 

Консультация. 

Знакомство с 

психологическими 

возрастными 

особенностями детей. 

Октябрь Взаимодействие детей в 

коллективе,  о 

контактности, как 

избежать конфликтов. 

Письменная 

консультация. 

Обогащение  знаний и 

умений родителей. 

Активизация 

взаимодействия. 

Ноябрь Игротерапия для детей и 

взрослых. 

Тематическая папка. 

Показать родителям 

значимость  игр  и 

игрушек   для 

полноценного развития. 
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Декабрь «Агрессивность» Информационный лист. 

Расширение психолого- 

педагогических знаний. 

Январь Эмоционально- 

личностная сфера 

дошкольника. 

Письменная 

консультация. 

Привлечение внимания 

родителей  к 

эмоционально- 

личностному развитию 

ребёнка. 

Февраль Ступеньки развития: 

коррекционная помощь 

детям с проблемами в 

развития. 

Семинар-практикум. 

Практические 

рекомендации. 

Расширение психолого- 

педагогических знаний 

родителей. 

Март Наказание – польза или 

вред? 

Тренинг. 

Познакомить с 

различными типами 

воспитания. 

Способствовать 

установлению и 

развитию отношений 

партнёрства  и 

сотрудничества семьи и 

ребёнка. 

Апрель Детские страхи и их 

причины. 

Консультация. 

Актуализация проблемы 

детских страхов и пути 

её решения. 

Май Счастливый случай. Родительское собрание 

в форме игры. 

Помочь родителям 

овладеть азами 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Подготовительная группа 

Сентябрь Возрастные Консультация. 
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 особенности детей 6 – 7 

лет. 

Знакомство с 

психологическими 

особенностями детей 6 – 

7 лет. 

Октябрь Результаты диагностики 

уровня психического 

развития. Игры и 

упражнения для 

развития ВПФ. 

Консультация. 

Информационный лист. 

Знакомство родителей с 

методами и 

результатами 

диагностики. 

Формирование  единого 

подхода в развитии 

ребёнка. 

Ноябрь Как правильно оценить 

способности своего 

ребёнка. 

Мастер – класс. 

Повышение психолого- 

педагогических знаний 

и умений родителей. 

Декабрь Развитие внимания. 

Игры и упражнения по 

развитию внимания. 

Тематическая папка. 

Обогащение  знаний и 

умений родителей. 

Активизация 

взаимодействия 

родителей с ребёнком с 

целью   развития 

внимания. 

Январь Мотивационная 

готовность к школьному 

обучению. 

Письменная 

консультация. 

Расширение психолого- 

педагогического 

кругозора родителей. 

Повышение  уровня 

ответственности 

родителей за успешное 

обучение в школе. 

Февраль Рисуем вместе. Домашние арт – 

задания. 

Психологическая 

поддержка семьи при 
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  взаимоотношениях 

родителей с детьми. 

Март Подготовка к школе. Семинар. 

Научить родителей 

взаимодействовать с 

ребёнком при занятиях 

по подготовке к школе, 

научить  способам 

поддержки ребёнка. 

Апрель Искусство хвалить. Беседа. 

Способствовать 

осмыслению основных 

нравственных 

ценностей семьи. 

В течение года Как сформировать в 

условиях семьи 

готовность к школе. 

Как привить навыки 

самообслуживания и 

обучения будущему 

первокласснику. И др. 

Буклеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 
Организация адаптационного периода 
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С момента поступления детей в дошкольное учреждение, педагог- 

психолог совместно с воспитателями групп на протяжении трёх месяцев 

осуществляет наблюдение за протеканием адаптации детей к детскому саду. 

Наблюдения проводятся ежедневно педагогами в группах. Педагог- 

психолог проводит наблюдения в младшей группе, полученные данные 

анализируются и фиксируются в листах адаптации, заведённых на каждого 

вновь поступившего ребёнка. В основу диагностики положены наблюдения 

по показателям физиологического и психологического здоровья детей. 

Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность. 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания; 

- овладение навыками самообслуживания. 

1. Первичная диагностика проходит по двум направлениям: 

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям 

детского сада; 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист 

адаптации) 

Определение степени течения адаптации (в %): 

Лёгкая степень адаптации (от 1 до 6 дней) 

Характеристика: отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. 

В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с детьми. Но 

в течение первого месяца после поступления в детский сад по мере 

привыкания к новым условиям всё нормализуется. Аппетит достигает 

обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 1– 2 

недели. Речь может затормаживаться, но ребёнок может откликаться и 

выполнять указания взрослого. Ребёнок, как правило, не заболевает в период 

адаптации. 

Средняя степень адаптации (от 6 до 32 дней) 

Характеристика: эмоциональное состояние ребёнка нормализуется более 

медленно и на протяжении первого месяца после поступления он болеет, как 

правило, острыми респираторными инфекциями. Заболевание длиться 7– 10 

дней и завершается без каких– либо осложнений. Сон и аппетит 

восстанавливаются через 20– 40 дней, в течение целого месяца настроение 

может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребёнка нестабильно в 

течение месяца, плаксивость в течение всего дня. Отношение к близким – 
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эмоционально– возбуждённое плачь, крик при расставании и встрече. 

Отношение к детям, как правило, безразличное, но может быть и 

заинтересованным. Речевая активность замедляется. Вегетативные 

изменения в организме: бледность, потливость, тени под глазами, пылающие 

щёки, шелушение кожи (диатез) – в течение 2– х недель. Однако при 

эмоциональной поддержке взрослого ребёнок проявляет познавательную и 

поведенческую активность, легче привыкая к новой ситуации. 

Тяжёлая степень адаптации (от 32 до 64 дней). 

Характеристика: когда эмоциональное состояние ребёнка нормализуется 

очень медленно (иногда этот процесс длится несколько месяцев). В этот 

период ребёнок либо переносит повторные заболевания, часто протекающие 

с осложнениями, либо проявляет стойкие нарушения поведения. Ребёнок 

плохо засыпает, сон короткий. Вскрикивает, плачет во сне, просыпается со 

слезами. Аппетит снижается, может возникнуть стойкий отказ от еды, 

невротическая рвота, бесконтрольный стул. Реакции ребёнка, направлены на 

выход из ситуации: это либо активное эмоциональное состояние (плачь, 

негодующий крик, агрессивно– разрушительные реакции, двигательный 

протест). Либо активность отсутствует при выраженных отрицательных 

реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, 

напряжённость). Отношение к детям: избегает, сторонится или проявляет 

агрессию. Отказывается от участия в деятельности. Может иметь место 

задержка речевого развития. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно- 

развивающую работу, направленную на снятие проблем, возникающих в 

начальном периоде адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения. 

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являются: 

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) – по 

окончании периода адаптации, а также сравнительный анализ показателей 

первичной и заключительной диагностик. 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении 

собирается медико - психолого - педагогический консилиум с расширенным 

составом: заведующая, старший воспитатель, педагог-психолог, старшая 

медсестра, воспитатели групп младшего возраста и воспитатели других групп 

(по приглашению). 
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На заседании ПМПк обсуждаются результаты проведенной работы в 

период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, 

корректируются планы по организации адаптации и намечается дальнейшая 

работа. 

Прогноз адаптации к ДОУ 

На основе полученных данных о семье и ребенке составляется прогноз 

его адаптации к ДОУ и на этом основании делается вывод о том, как лучше 

организовать переход от семейного к общественному воспитанию. 

Полученный прогноз позволяет спланировать дальнейшую работу с семьями 

будущих воспитанников, составить приблизительный график прихода новых 

детей. Основные тенденции (для составления графика): в группу приходят не 

более 4–5 новых детей в неделю, из которых – не более 1 ребенка с тяжелой 

адаптацией. Кроме того, в ходе индивидуальной беседы с ребенком 

определяется предполагаемая степень адаптации (таблица). 

Прогнозирование возможной степени адаптации 

на индивидуальной беседе педагога с родителями 

Оценивае- 

мые 

критерии 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая очень 

тяжелая 

Контакт Ребенок сам 

идет на 

контакт, 

спокоен 

Ребенок вступает в 

контакт, наблюдая за 

действиями 

психолога,  либо 

через телесные 

ощущения. 

Напряженность 

спадает, ребенок сам 

идет на контакт 

Контакт 

устанавливаетс 

я через 

родителей 

Ребенок не 

идет на 

контакт 

Речь Речь хорошо 

развита 

Речь развита в 

пределах возрастной 

нормы 

О развитии 

речи можно 

узнать только 

со слов 

родителей 

 

Игра Умеет занять 

себя сам. В 

игре 

использует 

Может развернуть 

игровые действия 

Переходит от 

одной 

игрушки  к 

другой, ни на 
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 предметы- 

заместители 

 чем не 

задерживаясь. 

Не может 

развернуть 

игровых 

действий 

 

Реакция на 

одобрение и 

порицание 

Придерживает 

ся 

установленных 

правил 

поведения. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

одобрения, 

корректируя 

после них свое 

поведение 

На замечания и 

поощрения 

реагирует адекватно, 

может  нарушать 

установленные 

правила и нормы 

поведения 

(социальное 

экспериментировани 

е) 

На замечания 

или похвалу не 

реагирует либо 

пугается и 

бежит за 

поддержкой к 

родителям 

 

Родитель- 

ребенок 

Родители 

доверяют 

своему 

ребенку, не 

контролируют 

его 

поминутно, не 

опекают, не 

указывают, что 

нужно делать, 

хорошо 

чувствуют его 

настроение, 

поддерживают 

в  случае 

необходимост 

и 

Родители часто не 

доверяют  ребенку, 

пытаются 

дисциплинировать, 

делая ему замечания. 

Редко находятся  в 

слиянии с ребенком 

Родители 

игнорируют 

потребности 

ребенка или 

опекают его во 

всем 

Родители 

находятся в 

слиянии  с 

ребенком, 

сомневают 

ся в том, 

что   он 

сможет 

освоиться в 

детском 

саду 

Родитель- 

специалист 

Родители 

уверены в 

себе, с 

Со специалистом 

могут  быть 

откровенны или 

Родители 

проявляют 

тревожность, 

Родители 

часто 

авторитарн 



169 
 

 

 доверием 

относятся к 

специалисту, 

отстаивают 

свои взгляды, 

проявляют в 

общении 

инициативу и 

самостоятельн 

ость 

держатся на 

дистанции.   Как 

правило, 

рекомендации 

принимают, задают 

много вопросов, 

избегая высказывать 

свою точку зрения 

воспринимая 

встречу со 

специалистом 

как экзамен 

ы, 

вступают в 

конкуренц 

ию со 

специалист 

ом, 

демонстри 

руя свою 

сверхкомпе 

тентность 

по  всем 

вопросам 

 

В период адаптации ребенка к условиям детского сада особый акцент 

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

современным условиям. 

Адаптационный 

период 

(мероприятия) 

Работа в ДОУ в период 

адаптации 

Рекомендации, 

адресованные родителям 

Режим Индивидуально для 

каждого ребенка 

Максимально приближать 

домашний режим дня к 

режиму детского сада 

Гимнастика и 

физические 

упражнения 

Содержание    занятий 

планировать 

соответственно  возрасту 

ребенка. Разработать 

специальный  комплекс 

упражнений для занятий 

дома 

Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту 

детей. Знакомить родителей с 

элементарными приемами 

физических движений 

Гигиенические 

процедуры 

Продолжать прививать 

ребенку  навыки 

самообслуживания 

Учить ребенка 

самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

Закаливание Постепенно приучать 

ребенка к закаливающим 

процедурам 

Проводить закаливающие 

процедуры,  учитывая 

состояния здоровья ребенка 

Воспитательные 

воздействия 

Содержание игр-занятий 

строить соответственно 

Проводить игры-занятия, 

соответствующие возрасту 
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 возрасту детей, 

обязательно учитывая их 

реакцию 

ребенка. 

Особое внимание  уделять 

развитию  умения занимать 

себя 

 

 

 

Адаптационный 

период 

(мероприятия) 

Работа в ДОУ в период 

адаптации 

Рекомендации, 

адресованные 

родителям 

Режим Индивидуально для 

каждого ребенка 

Максимально приближать 

домашний режим дня к 

режиму 

детского сада 

Гимнастика и 

физические 

упражнения 

Содержание занятий 

планировать 

соответственно возрасту 

ребенка. Разработать 

специальный комплекс 

упражнений для занятий 

дома 

Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту 

детей. Знакомить родителей 

с элементарными приемами 

физических движений 

Гигиенические 

процедуры 

Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания 

Учить ребенка 

самостоятельно 

выполнять гигиенические 

процедуры 

Закаливание Постепенно приучать 

ребенка к закаливающим 

процедурам 

Проводить закаливающие 

процедуры, учитывая 

состояния 

здоровья ребенка 

Воспитательные 

воздействия 

Содержание игр-занятий 

строить соответственно 

возрасту детей, 

обязательно учитывая их 

реакцию 

Проводить игры-занятия, 

соответствующие возрасту 

ребенка. 

Особое внимание уделять 

развитию умения занимать 

себя 
 

 
 

Индивидуальный образовательный маршрут разработан для 

обучающегося, с проблемами в развитии в связи с болезнью, состоящий из 
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видов, причин трудностей (педагогическая симптоматика) обучающегося, 

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 обучающемся на 

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

проведения ИОМ. 

- Диагностические данные на обучающегося. 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 обучающегося 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 обучающегося включает индивидуальный 

двигательный режим, закаливающие процедуры, физическую нагрузку и 

лечебно - профилактические мероприятия для обучающегося. 

- Сетка занятости обучающегося, где указывается последовательность 

введения обучающегося в общую со всеми обучающимися 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 

обучающегося, имеющего ограниченные возможности здоровья. 
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- 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 обучающегося. Несомненно, такая работа потребует от 

педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в 

процессе и результате своего труда. 

Алгоритм действия педагога-психолога. 

1. Обозначить проблему / определить уровень одаренности. 

2. Определить средства развития: 

- Игры и упражнения для развития познавательной деятельности. 

- Игры и упражнения для развития эмоционально-личностной сферы. 

- Психогимнастика и этюды. 

- Пальчиковая гимнастика и упражнения для развития мелкой моторики. 

- Речевые игры и упражнения для развития речи. 

- Дыхательные упражнения. 

- Театрализованные игры. 

- Двигательные упражнения и игры. 

3. Подобрать материал с учетом доступности и направления 

коррекции. Выбор материалы предполагает его вариативность по темам. 

4. Обозначить роль родителей (других специалистов) в успешном 

психическом развитии ребенка. 

 
Характеристика качеств личности и методы работы с ребенком 

Качество личности Методы и формы работы 

Познавательная деятельность  

Уровень любознательности, 

познавательная потребность 

Создание условий в группе и дома. 

Задания и дидактические упражнения 

и игры для развития ВПФ. 

Подвижные игры. 

Уровень мышления Игры и упражнения для развития 

всех мыслительных процессов и 

основных мыслительных операциях. 

Упражнения по развитию моторики. 

Творческие игры и задания. 

Уровень развития функций внимания Задания со сменой деятельности и 

активности. Игры и упражнения для 
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 развития внимания. Подвижные 

игры, игры с правилами. Задания по 

инструкции взрослого. 

Коммуникабельность Анализ собственной и чужой 

деятельности. Коммуникативные 

игры в группе. Психогимнастика. 

Беседы. Сюжетно-ролевые игры, 

этюды. Творческие игры, игры с 

песком. Сказкотерапия. 

Речь Создание условий в группе и дома. 

Пальчиковые игры, 

артикуляционные, интонационные 

упражнения. Упражнения и игры для 

развития речи и мышления, связной 

речи. 

Память Создание условий в группе и дома. 

Дидактические  игры  для развития 

восприятия, памяти.   Игры по 

развитию образной и логической 

памяти. Заучивание стихотворений к 

разным праздникам. 

элементы мнемотехники (зарисовка 

пиктограмм, использование схем). 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения для развития слуховой 

памяти. Творческие задания, 

упражнения для развития 

воображения. 

Социально - эмоциональная сфера  

Агрессия Создание условий в группе и дома. 

Творческие    упражнения, 

эмоциональные методы для снижения 

психоэмоционального напряжения, 

физические методы,  спортивные 

игры и упражнения,  вербальные 

упражнения  и игры, беседы, 

сюжетно-ролевые     игры, 

психогимнастика, релаксационные 
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 упражнения, ауторелаксация, 

дыхательная гимнастика, игры с 

песком. Игры на понимание 

эмоционального  состояния. 

Коммуникативные игры в группе для 

развития навыков общения. 

Повышенная возбудимость, 

истерические состояния 

Музыкотерапию, творческие игры и 

упражнения, психогимнастика и 

этюды, занятия пластикой. Игры с 

песком, рисование. Дыхательная 

гимнастика. Релаксационные, 

успокаивающие упражнения. 

Страхи, тревожность Вербально-художественные и 

творческие занятия. Коррекция 

страхов. Сказкотерапия, рисование, 

песокотерапия, психогимнастические 

этюды. 

Гиперактивное поведение Создание условий в группе и дома 

(чёткие инструкции). 

Снятие чрезмерной двигательной 

активности путём физических 

упражнений. Самомассаж. Обучение 

приёмам саморегуляции. Игры и 

задания по правилам для 

формирования самоконтроля. 

Формирование позитивного общения 

через коммуникативные игры, этюды, 

беседы, кукольный театр, ролевые 

игры. Пальчиковые игры. 

Психогимнастика. Игры с песком и 

водой. 

Робость, застенчивость Коммуникативные игры для 

формирования навыков общения, 

сюжетно-ролевые игры, упражнения, 

повышающие  самооценку, 

позитивное самовосприятие, 

уверенность,      подвижные   игры   и 

этюды      для      снятия      телесного 
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 напряжения, творческие задания и 

упражнения. Игры с песком. 

Упрямство, негативизм Создание условий в группе и дома. 

Вербальные упражнения (сочинение 

сказок, историй, анализ 

художественных произведений), 

сюжетно-ролевые  игры, 

моделирование ситуаций. 

 

Проектирование индивидуального психологического сопровождения 

дошкольника 

№ Этапы работы Методы и формы деятельности Сроки 

1 Диагностика и 

сопровождение 

социально- 

психологической 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Создание условий 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

Наблюдение при поступлении, в 

группе. Оценка поведенческих 

реакций в соответствии с 

оценкой факторов адаптации. 

Элементы телесной терапии. 

Игровые методы. Многократное 

повторение игр и действий с 

предметами. 

Эмоциональное участие 

взрослого. 

Стихи, шутки, заклички, 

приговорки, колыбельные, игры, 

позволяющие снять 

эмоциональное напряжение, 

активизировать речь. 

Коммуникативные игры и этюды. 

Август – 

Октябрь 

В течение года 

(для вновь 

поступивших 

детей). 

2 Диагностика, 

выявление уровня 

нервно- 

психического 

развития. 

Мониторинг уровня 

развития детей. 

Составление карты психолого- 

педагогического изучения детей. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

По запросу, в 

течение года. 
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3 Развитие 

познавательной 

деятельности, 

произвольного 

внимания, 

саморегуляции. 

Наблюдение. 

Слушание художественных 

произведений. 

Дидактические игры и 

упражнения с правилами. 

Беседы. 

Решение проблемных ситуаций. 

Рассказывание по картинам. 

Экспериментирование. 

Овладение навыками движения 

(образных  в том  числе), 

посредством игр на ориентацию 

в пространстве. 

В течение года 

4 Формирование и 

развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности, 

эмоциональной 

сферы. 

Коммуникативные игры и этюды. 

Психогимнастика, игры и этюды 

на   мимическое      и 

пантомимическое 

самовыражение.      Релаксация. 

Обучение            приёмам 

саморасслабления.   Подвижные, 

сюжетно – ролевые игры, игры 

на понимание  эмоционального 

состояния.  Беседы,    слушание 

художественных   произведений, 

обсуждение  поступков   героев. 

Проигрывание и  оговаривание 

положительных       поступков 

героев мультфильмов,   книг и 

сказок. Реальные истории и их 

обсуждение.      Ситуативный 

разговор. Совместные действия. 

В течение года 

5 Формирование 

элементов учебного 

поведения, 

устойчивой учебной 

мотивации 

(подготовительная 

группа). 

Элементы библиотерапии 

(чтение психологических сказок, 

стихов, загадок), игротерапии, 

элементы  мнемотехники 

(зарисовка пиктограмм, 

использование схем), беседы, 

рисование, экспрессивные 

В течение года 
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  этюды, релаксация. 

Подвижные, речедвигательные, 

развивающие  игры и 

упражнения. 

 

6 Коррекция Подвижные, речедвигательные, В течение года 

 познавательной развивающие игры и  

 деятельности. упражнения.  

 Психомоторная Дыхательная и пальчиковая  

 коррекция. гимнастика.  

  Элементы библиотерапии  

  (чтение рассказов, сказок, стихов,  

  загадок), игротерапии.  

  Артикуляционные,  

  интонационные упражнения.  

  Упражнения и игры для развития  

  речи и мышления, связной речи.  

  Рассказывание по картинкам.  

  Экспериментирование.  

7 Коррекция Игротерапия. Арттерапия. По запросу, до 

 эмоциональных Песокотерапия. устранения 

 нарушений. Психогимнастика. Словесные и проблемы. 

  подвижные игры. Рисование,  

  Беседы и проблемные ситуации.  

  Сюжетно-ролевые игры и др.  

  В индивидуальной и  

  подгрупповой форме.  



178 
 

 

Эмоциональные нарушения у детей старшего дошкольного возраста 
 
 

Сфера проявления Характеристики 

Затруднения в общении со 

сверстниками и взрослыми 

- неуравновешенность; 

- возбудимость; 

- бурные аффективные реакции (гнев, 

истерический плач, демонстрация 

обиды), которые сопровождаются 

соматическими изменениями 

(покраснение, усиленное 

потоотделение и т.д.); 

- негативизм 

- упрямство; 

- неуступчивость; 

- конфликтность; 

- жестокость; 

- устойчивое негативное отношение к 

общению; 

- застревание на отрицательных 

эмоциях; 

- эмоциональная  холодность, 

отчуждение, скрывающее 

неуверенность в своих силах. 

Особенности внутреннего мира - острая восприимчивость; 

- впечатлительность; 

- болезненная чувствительность; 

- наличие страхов, не являющихся 

возрастными,  мешающими 

нормальной жизнедеятельности 

детей; 

- тревожность, мнительность. 

 

Данная классификация является очень условной, так как внутреннее 

неблагополучие ребёнка непосредственно влияет на его поведение и общение 

с окружающими. Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

умения преодолевать своё неблагополучие происходит в деятельности, в 

непосредственном общении со взрослыми и сверстниками. 
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Уровни социально-эмоционального развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
 
 

Уровень Характеристики 

Низкий (неблагополучие)  нежелание и неумение 

действовать совместно со 

взрослыми и сверстниками; 

 отсутствие инициативы в 

общении; 

 избегание взаимодействия; 

 отсутствие самоконтроля в 

действиях, поведении, эмоциях; 

 исключительная ориентация на 

собственные действия; 

 непризнание правил и норм 

общения и деятельности; 

 отсутствие понятий «хорошо – 

плохо» или нежелание им 

следовать при 

сформированности; 

 конфликтность, агрессивность. 

Средний  недостаточная инициативность 

в общении; 

 предпочитание исключительно 

пассивных ролей; 

 ситуативная регуляция 

аффективных проявлений; 

 неумение улаживать 

конфликты; 

 принятие помощи и 

возможность её оказания. 

Высокий  желание вступать в общение, 

взаимодействовать длительное 

время; 

 успешное участие в 

коллективных делах; 
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  успешное выполнение и 

лидерских, и пассивных ролей; 

 умение уладить конфликт, 

уступить или настоять на 

своём; 

 признание и адекватное 

выполнение правил, 

предложенных взрослым; 

 заботливое отношение к миру 

чувств людей и предметному 

миру; 

 умение занять себя; 

 владение адекватными 

способами выражения своего 

внутреннего состояния. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации, 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Организация охраны и 

пропускного режима 

В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения. Имеются 2 кнопки 

экстренного вызова. Заключен договор с 

охранной организацией. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются в 

кабинетах администрации и возле 

телефона дежурной. 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеются эвакуационные планы на 

каждом этаже здания. 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, соответствуют 

требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности и ответственный за 

электрохозяйство утвержден приказом 

заведующего. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 

утвержден приказом заведующего. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, 

заместитель заведующей  по 

административно-хозяйственной части, 

воспитатели групп, педагоги- 
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 специалисты. 

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 помещений ДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Эмоциональная разгрузка. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Консультации с родителями, 

совместные групповые 

мероприятия. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Консультации, занятия с 

педагогами. 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

 

 

 
Более подробно- паспорт 

кабинета педагога - психолога. 

- Шкафы (большие 2 шт.) для 

наглядных пособий, развивающего и 

учебного материала, методической 

литературы; 

- Шкаф (1 шт.) для верхней одежды; 

- Шкафы (малые 4 шт.); 

- Столы детские (7 шт.); 

- Стулья детские (14 шт.); 

- Стол письменный (1 шт.); 

- Стул; 

- Настенные часы (1 шт.); 

- Доска навесная, магнитная; 

- Бактерицидная лампа; 

- Огнетушитель (1 шт.); 

- Ведро для мусора (1 шт.); 

- Музыкальный центр KEYDO; 

- Аудиозаписи, СD-диски; 

- Песочные часы (1 шт.); 

- Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал; 

- Детская литература; 

- Наборы детских конструкторов, 

мозаики;- бросовый и природный 

материал; 

- Подборки методической литературы, 

дидактических разработок; 

- Диагностический комплект Семаго 

(Диагностический альбом Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго); 

- Диагностический материал; 
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 - Документация педагога -психолога. 

 

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, игровые наборы: 

«овощи», «фрукты», мебель, «волшебный мешочек» и 

др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрёшка), мозаика, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами, волчки; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, мячи, су-джоки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг, рогатка с 

мягкими шариками); 

- музыкальные шумовые игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты (детский 

металлофон, барабан, наборы колокольчиков, 

бубенчиков, погремушки, шумовые молоточки, мягкие); 

- театрализованные игрушки: куклы - перчатки - 

персонажи «Теремок», куклы бибабо, пальчиковый 

театр «Семья», «Животные», наборы сюжетных фигурок, 

атрибуты, маски, бутафория. 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструктор, мозаика, 

набор геометрических тел, кубики с буквами, кубик 

«геометрические фигуры»; вкладыши «кто где живёт», 

цветные палочки, магнитный конструктор «забавные 

игрушки»; 

-оборудование для опытов: емкости разного объема; 

-дидактический материал: демонстрационный 
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 материал и наглядно - дидактические пособия для детей: 

«Развитие речи 2 – 4 г». В. В. Гербова,    «Овощи», 

«Фрукты», «Насекомые», «Животные Арктики и 

Антарктиды», «Животные Африки», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Деревья   и   листья»   «Птицы»,   «Дикие   животные», 

«Профессии», «Стихийные явления природы», «Кто как 

устроен», «Истории в картинках», «Логические цепочки», 

«Четвёртый лишний», «У нас в школе», «Этикет для 

малышей», «Путешествие в мир эмоций», «Я и другие» 

(социально-личностное развитие), «Я и моё поведение» 

(беседы по картинкам), «Обучение связной речи детей 4 – 

5 лет», «Обучение связной речи детей 5 – 6 лет», 

«Обучение связной речи детей 6 – 7 лет». Тематические 

словари в картинках, мир человека «Я и мои чувства, 

настроение, эмоции», «Любимые герои сказок». 

Настольно развивающая игра-лото « Играем в 

профессии», «Готов ли ты к школе?», тактильные 

ладошки, «Последовательность событий», «Почемучка», 

«Свет и тень», «Части картинок», «Игра-лото. Цвет»   и 

др. 

Головоломки, пазлы. 

Художественные 

средства 

Музыкальные произведения (диски), детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная). Демонстрационный      материал: 

«Веселись, играй, да дело знай» (русские народные 

пословицы и поговорки). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, тематические папки: 

- Домашние животные и птицы, их детёныши. 

- Дикие животные и птицы, их детёныши. 

- Наш дом, мебель. Электроприборы. 

- Наша Родина – Россия. Наш край. Наш город. Наша 

Армия. 

- Транспорт. Правила дорожного движения. 

- Времена года. 

- Космос. 

- Птицы. 

- Весна. Цветы. 
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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 

Примерная  Национальное Одобрена 2016 

основная Образование решением  

образовательная Серия федерального  

программа антология учебно-  

 дошкольного методиче-  

 образования ского объе-  

  динения по  

  общему об-  

  разованию,  

  протокол от  

  20 мая 2015  

  г. № 2/15  

Образовательная Н.Е.Веракса, МОЗАИКА- Допущено 2016 

программа Т.С. СИНТЕЗ МО РФ  

дошкольного Комарова, М. Москва   

образования «От А.    

рождения до Васильева    

школы»     

Адаптированная Н.В. Нищевой Санкт- Допущено 2015 

основная  Петербург МО  

образовательная  ДЕТСТВО- РФ  

программа для  ПРЕСС   

детей с тяжелыми     
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нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» . 

    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Эмоциональные 

сказки. 

Беседы с детьми о 

чувствах и эмоциях. 

Е. А. Алябьева Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 

 2019 

Диагностика 

эмоционально- 

личностного 

развития 

дошкольников 3 – 7 

лет. 

Н. Д. Денисова Волгоград 

Учитель 

 2012 

Чувства 

конфликты. 

и Ю. Б. 

Гиппенрейтер 

Москва 

Аст 

 2013 

Чудеса активного 

слушания. 

Ю. Б. 

Гиппенрейтер 

Москва 

Аст 

 2014 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов у 

дошкольников. 

Пособие для 

практических 

работников ДОУ. 

В. 

Зедгенидзе 

Я. Москва 

Айрис- 

дидактика 

 2006 

Развитие 

коммуникативных 

способностей  у 

дошкольников: 

практическое 

руководство для 

педагогов  и 

психологов ДОУ. 

Л. 

Чернецкая 

В. Ростов-на- 

Дону 

Феникс 

 2005 
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Это – Я. Пособие 

для  старших 

дошкольников по 

курсу «Познаю 

себя». 

М. В. 

Корепанова 

Е. В. 

Харлампова 

Москва 

Баласс 

 2011 

Я хочу в школу. 

Рабочая тетрадь для 

детей 5 – 6 лет. 

С. А. Козлова Москва 

Вента-граф 

 2010 

Я хочу! 

Психологическое 

сопровождение 

естественного 

развития маленьких 

детей. 

Г. Бардиер 

И. Роман 

Т. Чередникова 

Санкт- 

Петербург 

Дорваль 

 1993 

Учим детей 

общению. 

Общение детей 5 – 7 

лет. 

Н. В. Клюева 

Ю. В. 

Касаткина 

Ярославль 

Академия 

развития 

 1997 

Вместе веселее. 

Дидактические игры 

для развития 

навыков 

сотрудничества у 

детей 4 – 6 лет. 

Е. В. Рылеева Москва 

Айрис- 

дидактика 

 2004 

Чувствуем-познаём- 

размышляем. 

Комплексные 

занятия для 

развития 

восприятия  и 

эмоционально- 

волевой сферы 

детей 5 – 6 лет. 

М. В. Ильина Москва 

Аркти 

 2004 

Как сформировать 

гуманные 

отношения в группе 

детского сада. 

В. 

Холмогорова 

Москва 

Чистые пруды 

 2007 
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(Психологическая 

методика «Школа 

добрых 

волшебников»). 

    

Сказочные тренинги 

для дошкольников и 

младших 

школьников. 

Е. В. 

Белинская 

Санкт- 

Петербург 

Речь 

 2006 

Психогимнастика в 

детском саду. 

Методические 

материалы. 

Е. А. Алябьева Москва 

СФЕРА 

 2005 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия для детей 

старшего  возраста. 

Методическое 

пособие. 

Е. А. Алябьева Москва 

СФЕРА 

 2005 

Игра как средство 

социально- 

эмоционального 

развития детей 3 – 5 

лет. 

Р. А. Жукова Волгоград 

Корифей 

 2006 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Логика 

Тетрадь для занятий 

с детьми. 

Е. А. Ульева Москва ВАКО Соответствует 

ФГОС 

2015 

Логика С. Е. Гаврина 

Н. Л. Кутявина 

Москва 

ЭКСМО 

 2010 
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Приключения 

будущих 

первоклассников. 

Психологические 

занятия с детьми 6 – 

7 лет. 

Н. Ю. 

Куражева 

И. А. Козлова 

Санкт- 

Петербург 

Речь 

 2007 

Практический 

тренажёр по 

развитию:  речи, 

внимания, памяти, 

мышления, 

восприятия. 

Логопедические 

задания, выпуск 1. 

Н. Э. 

Теремкова 

Москва 

Стрекоза 

Разработано в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

2018 

Практический 

тренажёр по 

развитию:  речи, 

внимания, памяти, 

мышления, 

восприятия. 

Логопедические 

задания, выпуск 2. 

Н. Э. 

Теремкова 

Москва 

Стрекоза 

Разработано в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

2018 

Практический 

тренажёр по 

развитию:  речи, 

внимания, памяти, 

мышления, 

восприятия. 

Логопедические 

задания, выпуск 3. 

Н. Э. 

Теремкова 

Москва 

Стрекоза 

Разработано в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

2018 

Практический 

тренажёр по 

развитию:  речи, 

внимания, памяти, 

мышления, 

восприятия. 

Логопедические 

задания, выпуск 4. 

Н. Э. 

Теремкова 

Москва 

Стрекоза 

Разработано в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

2018 
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Практикум по 

развитию 

мыслительной 

деятельности  у 

дошкольников. 

Н. Ю. 

Борякова 

А. В. Соболева 

В. В. Ткачёва 

Москва 

Гном-Пресс 

Рекомендован 

о МО РФ 

2000 

Воображение и 

творчество в 

детском возрасте. 

Л. С. 

Выготский 

Москва 

Просвещение 

 1967 

Воспитание 

сенсорной культуры 

ребёнка. Книга для 

воспитателя. 

Л. А. Венгер 

Э. Г. 

Пилюгина 

Москва 

Просвещение 

 1988 

Графические 

диктанты. 5 – 7 лет. 

В. Т. Голубь Москва 

ВАКО 

 2006 

Диагностика и 

коррекция 

внимания. 

Программа для 

детей 5 – 9 лет. 

А. А. Осипова Москва 

СФЕРА 

 2004 

Дошкольник: 

обучение и 

развитие: 

воспитателям и 

родителям. 

В. Н. Белкина 

Н. Н. 

Васильева 

Ярославль 

Академия 

развития 

 1998 

Развитие внимания. С. Гаврина 

Н. Кутявина 

Ярославль 

Академия 

развития 

 2009 

Зрительная память 

(серия книг по 

развитию образной 

памяти у детей). 

Е. Чекаберия 

И. Матюгин 

Москва 

Эйдос 

 1992 

Учимся         думать 

(книжка для 

талантливых детей и 

заботливых 

родителей) 6 – 8 лет. 

Н. Касоларо Санкт- 

Петербург 

Сова 

 1994 



191 
 

 

Учимся         думать 

(книжка для 

талантливых детей и 

заботливых 

родителей) 4 – 6 

К. Фэлонг Санкт- 

Петербург 

Сова 

 1994 

Ребёнок познаёт 

мир. Игровые 

занятия  по 

формированию 

представлений о 

себе. 

лет. 

Т. В. Смирнова Синтез 

Волгоград 

Учитель 

 2007 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. Конспекты 

занятий для работы 

с детьми 6 – 7 лет. 

И. А. Морозова 

М. А. 

Пушкарёва 

Синтез 

Москва 

Мозаика- 

 2009 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. Конспекты 

занятий для работы 

с детьми 5 – 6 лет. 

И. А. Морозова 

М. А. 

Пушкарёва 

Москва 

Мозаика- 

 2009 

Развитие памяти 

детей. Популярное 

пособие для 

родителей  и 

педагогов. 

Л. В. 

Черемошкина 

Ярославль 

Академия 

развития 

 1997 

Мир вокруг нас. Т. И. Попова Москва 

Линка – пресс 

 1998 

Школа внимания. Т. Ахутина 

Н. Пылаева 

Москва 

Линка – пресс 

 2005 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Учусь читать и 

говорить. Развитие 

речи у малышей. 

Е. Котова Ростов-на- 

Дону 

Феникс 

 2013 

Развитие 

воображения и речи 

детей 4 – 7 лет. 

Игровые 

технологии. 

Е. А. Алябьева Москва 

СФЕРА 

 2006 

Умные слова (через 

игру к 

совершенству). 

Е. Синицина Москва 

Лист 

 1997 

Речь и общение. О. А. 

Белобрыкина 

Ярославль 

Академия 

развития 

 1998 

Читаем после 

азбуки. Учебное 

пособие. 

Н. Павлова Москва 

ЭКСМО 

 2008 

Детская 

логопсихология. 

В. И. 

Селивёрстов 

Москва 

Владос 

Рек - но 

методич. 

объединением 

по 

спец.образова 

нию 

2008 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Арт-терапия в 

работе с детьми. 

М. В. Киселёва Санкт- 

Петербург 

 2018 

Песочная терапия. 

Практически старт. 

Е. В. Тарарина Речь 

Москва 

Вариант 

 2018 
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Песочная терапия в 

развитии 

дошкольников. 

О. Б. 

Сапожникова 

Е. В. Гарнова 

Москва 

Творческий 

центр СФЕРА 

 2014 

Роль песочной 

терапии в развитии 

эмоциональной 

сферы  детей 

дошкольного 

возраста. 

О. Ю. 

Епанчинцева 

Санкт- 

Петербург 

Детство-Пресс 

 2011 

Музыка и игра в 

детской 

психотерапии. 

О. А. 

Ворожцова 

Москва 

Изд-во 

Института 

психотерапии 

 2004 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дыхательная и 

звуковая 

гимнастика. 

Т. В. Нестерюк Москва 

Книголюб 

 2007 

Игры-усыплялочки, 

игры-просыпалочки. 

Комплекс 

успокаивающего 

массажа и 

пальчиковой 

гимнастики. 

А. Хворовцев Новосибирск 

Сибирское 

университетск 

ое 

издательство 

 2010 
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3.3. Режим дня 

Режим работы ДОУ 

 
Условия реализация примерной основной общеобразовательной 

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). 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий режим 

дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 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. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 
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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 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

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. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 

8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы ДОУ. 

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 

материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 
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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. 

- 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 
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каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация 

режима дня проводится с  учетом теплого и холодного периода года 

Коррекционную деятельность по обучению грамоте, формированию 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по развитию 

речи осуществляет учитель-логопед. Логопедическая помощь (логочас) и 

логоритмика. Данная деятельность направлена на снижение уровня речевых 

нарушений у обучающихся дошкольного возраста. Реализацию программы 

осуществляют специалисты ДОУ, воспитатели. Индивидуальная работа 

педагога - психолога «Психологические игры», проходят в старшей, 

подготовительной группе- 1 раз в неделю, с продолжительностью, 

соответствующей норме возрастной группы. 

Программно-методическое обеспечение разнообразное, в достаточном 

количестве. Все методические разработки, пособия составлены в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, скорректированы 

с программой по охране и укреплению здоровья обучающихся, 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. 

Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения. 

Режим дня (холодный период) 

Режимные Возрастная группа. Время 

моменты 1 2 младша средняя старшая подго- 

 группа группа я   тови- 

 раннего раннего    тельная 

 возраст      

 а      

Прием детей.       

Игровая       

деятельность.       

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Подготовка к 

7.00- 

7.40 

7.00 – 

7.50 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.10 

7.00 – 

8.25 

утренней       

гимнастике       

Утренняя 7.40- 7.50 – 8.00 – 8.10 – 8.10 – 8.30 – 

гимнастика 7.50 7.55 8.05 8.20 8.15 8.40 

Подготовка к 7.50- 7.55 – 8.05 – 8.20 – 8.15 – 8.40 – 

завтраку. 8.05 8.10 8.20 8.25 8.25 8.55 
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Гигиенические 

процедуры. 

Совместная 

деятельность 

      

Завтрак 8.00- 

8.30 

8.10 – 

8.40 

8.20 – 

8.45 

8.25 – 

8.40 

8.25 – 

8.50 

8.40 – 

8.55 

Игровая 

деятельность. 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 
8.30- 

9.00 

 
8.40 – 

8.50 

 
8.45 – 

9.00 

 
8.40 – 

9.00 

 
8.50 – 

9.00 

 
8.55 – 

9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

9.10 

8.50 – 

9.30 

9.00 – 

9.55 

9.00 – 

9.45 

9.00 – 

10.35 

9.00 – 

10.00 

10.10- 

10.35 

2 завтрак 9.40- 

10.00 

9.30 – 

9.45 

9.55 – 

10.05 

10.10 – 

10.20 

10.00– 

10.10 

10.00– 

10.10 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

(наблюдение, 

труд, 

подвижные 

игры, игры 

сюжетно- 

ролевого 

характера, 

индивидуальная 

работа  с 

детьми; 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей). 

10.00- 

11.00 

9.45- 

11.05 

10.05– 

11.40 

10.40 – 

12.00 

10.35– 

12.10 

10.35– 

12.25 

Возвращение с 

прогулки. 

Раздевание. 

11.00- 

11.05 

11.05 – 

11.15 

11.40 – 

11.50 

12.00– 

12.10 

12.10– 

12.20 

12.25– 

12.30 

Подготовка к 

обеду. 

11.05- 

11.10 

11.15 – 

11.30 

11.50 – 

12.05 

12.10 – 

12.15 

12.20– 

12.30 

12.30– 

12.35 
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Гигиенические 

процедуры. 

Совместная 

деятельность 

      

Обед 11.10- 

11.30 

11.30 – 

12.00 

12.05 – 

12.35 

12.15 – 

12.30 

12.30– 

13.05 

12.35– 

12.55 

Подготовка ко 

сну 
11.30 

12.00 – 

12.10 

12.35 – 

12.45 

12.30 – 

12.35 

13.05– 

13.15 

12.55– 

13.00 

Дневной сон 11.30- 

15.00 

12.10 – 

15.00 

12.45 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.15– 

15.00 

13.00– 

15.00 

Постепенный 

подъём детей 

Воздушная 

гимнастика 

после дневного 

сна. 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

(умывание, 

одевание, 

причесывание) 

Совместная 

деятельность 

15.00- 

15.15 

15.00– 

15.20 

15.00– 

15.25 

15.00– 

15.10 

15.00– 

15.20 

15.00– 

15.10 

Полдник. 15.15- 

15.30 

15.20 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.10 – 

15.20 

15.20– 

15.30 

15.10– 

15.20 

Образовательная 

деятельность 
-       

15.20 – 

16.00 

15.30- 

15.55 

15.30 - 

16.00 

Игровая, 

самостоятельная 

деятельность 

при отмене 

прогулки) 

15.30- 

16.20 

15.40 – 

17.00 

15.40 – 

17.10 

16.00 – 

16.10 

15.55– 

17.20 

15.20– 

16.00 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

15.40- 

15.50 

17.00- 

17.10 

17. 10– 

17.20 

16. 10– 

16.35 

17. 20– 

17.30 

16. 05– 

17.00 

Подготовка к 

ужину. 

16.25- 

16.30 

17.10 – 

17.20 

17.20 – 

17.30 

16.40 – 

16.45 

17.30– 

17.40 

17.00– 

17.15 
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Гигиенические 

процедуры. 

Совместная 

деятельность 

      

Ужин 16.30- 

16.50 

17.20 – 

17.40 

17.30 - 

17.50 

16.45 - 

16.55 

17.40 

18.00 

17.00– 

17.15 

Прогулка. 

Игровая 

деятельность. 

Возвращение с 

прогулки. 

16.50- 

18.50 

16.55- 

18.35 

17.50- 

19.00 

16.55 - 

18.50 

17.20- 

18.35 

17.20- 

18.55 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей. Беседы с 

родителями. 

Уход детей 

домой 

 

 
 

18.50- 

19.00 

 

 
 

18.35- 

19.00 

 

 
 

18.35- 

19.00 

 

 
 

18.50- 

19.00 

 

 
 

18.00- 

19.00 

 

 
 

18.55 - 

19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

Режимные Возрастная группа. Время 

моменты 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовите 

льная 

Прием детей на       

улице.       

Игровая       

деятельность.       

Индивидуальная 7.00- 7.00 – 7.00 – 7.00 – 7.00 – 7.00 – 

работа с детьми. 8.00 7.50 8.00 8.10 8.20 8.30 

Подготовка к       

утренней       

гимнастике       

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

8.00- 

8.10 

7.50 – 

8.00 

8.00 – 

8.10 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.15 

8.30 – 

8.40 

Подготовка к  7.55 – 8.05 – 8.20 – 8.15 – 8.40 – 

завтраку. 8.10- 8.10 8.20 8.30 8.25 8.55 
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Гигиенические 

процедуры. 

Совместная 

деятельность 

8.15      

Завтрак 8.15- 8.10 – 8.20 – 8.30 – 8.25 – 8.40 – 

 8.30 8.40 8.45 8.45 8.50 8.55 

Игровая, 8.30- 8.40 – 8.45 – 8.45 – 8.50 – 8.55 – 

самостоятельная 

деятельность. 

Прогулка 

8.50 
9.45 

9.50 9.00- 

11.50 

10.00 10.00 

2 завтрак 9.40- 9.45 – 9.55 – 9.55 – 10.00– 10.00– 

 9.55 9.55 10.05 10.05 10.10 10.10 

Подготовка к       

прогулке. 

Прогулка 

(наблюдение, 

9.00- 

10.50 

9.55- 

11.05 

10.05– 

11.40 
10.05 – 

11.50 

10.10– 

12.10 

10.10– 

12.20 

труд,       

подвижные       

игры, игры       

сюжетно-       

ролевого       

характера,       

индивидуальная       

работа с       

детьми;       

Самостоятельна       

я деятельность       

детей).       

Возвращение с 10.50- 11.05 – 11.40 – 11.50– 12.10– 12.20– 

прогулки. 11.15 11.15 11.50 12.00 12.20 12.30 

Раздевание.       

Подготовка к       

обеду.       

Гигиенические 

процедуры. 

Совместная 

 
11.15- 

11.20 

11.15 – 

11.30 

11.50 – 

12.05 

12.00 – 

12.15 

12.20– 

12.30 

12.30– 

12.40 

деятельность.       

Спок. игры,       
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ЧХЛ       

Обед 11.20- 11.30 – 12.05 – 12.20 – 12.30– 12.40– 

 11.50 12.00 12.35 12.55 13.05 13.00 

Подготовка ко 11.50- 12.00 – 12.35 – 12.55– 13.05– 13.00– 

сну 11.55 12.10 12.45 13.00 13.15 13.05 

Дневной сон 12.00- 12.10 – 12.45 – 13.00 – 13.15– 13.05– 

 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Постепенный       

подъём детей       

Воздушная       

гимнастика       

после дневного       

сна. 

Культурно- 

гигиенические 

 
15.00- 

15.10 

 
15.00– 

15.10 

 

15.00– 

15.15 

 

15.00– 

15.15 

 

15.00– 

15.20 

 

15.00– 

15.25 

навыки       

(умывание,       

одевание,       

причесывание)       

Совместная       

деятельность       

Полдник. 15.10- 15.15 – 15.25 – 15.15 – 15.20– 15.25– 

 15.25 15.25 15.40 15.25 15.30 15.35 

Подготовка к 15.25- 15.40 – 15.40 – 15.25 – 15.30– 15.40– 

прогулке. 15.35 17.10 17.30 16.50 17.50 17.00 

Прогулка (или 16.40      

игровая,       

самостоятельная       

деятельность       

при отмене       

прогулки)       

Возвращение с 16.40- 17.10- 17. 30– 16. 50– 17. 50– 17.00– 

прогулки. 16.50 17.20 17.40 17.00 18.00 17.15 

Раздевание.       

Подготовка к 16.50- 17.20 – 17.40 – 17.00 – 18.00– 17.15– 

ужину. 17.00 17.30 17.50 17.15 18.10 17.25 
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Гигиенические 

процедуры. 

Совместная 

деятельность 

      

Ужин 17.00- 17.05 – 17.15 – 17.15 – 17.20– 17.25– 

 17.30 17.30 17.40 17.40 17.45 17.45 

Самостоятельна 17.30- 17.45- 17.40- 17.40 - 17.45- 17.45 - 

я деятельность 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

детей. Игровая       

деятельность.       

Прогулка.       

Беседы с       

родителями       

 

 

Объем образовательной нагрузки на обучающихся, в том числе НОД 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента обучающихся, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность проводится с 

обучающимися 3-4 лет по подгруппам, с обучающимися 5-7 лет фронтально. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно со всеми обучающимися. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку, динамические паузы, 

включающую упражнения на профилактику нарушения зрения, общей и 

мелкой моторики, снятие мышечной усталости. Перерывы между занятиями - 

не менее 10 минут. Образовательная деятельность с обучающимися старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 
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В середине занятия статического характера проводится физкультурная 

минутка. 

Образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность по физическому развитию обучающихся в 

возрасте от 1 до 2 лет организуется 2 раза в неделю инструктором по 

физической культуре, с 2 до 3 лет и с 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю 

инструктором по физической культуре. Для обучающихся 5 до 7 лет 1 раз в 

неделю круглогодично организовывается образовательная деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальным руководителем 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Коррекционную деятельность по обучению грамоте, формированию 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по развитию 

речи осуществляет учитель-логопед. Логопедическая помощь (логочас) и 

логоритмика. Данная деятельность направлена на снижение уровня речевых 

нарушений у обучающихся дошкольного возраста. Реализацию программы 

осуществляют специалисты ДОУ, воспитатели. Индивидуальная работа 

педагога - психолога «Психологические игры», проходят в старшей, 

подготовительной группе- 1 раз в неделю, с продолжительностью, 

соответствующей норме возрастной группы. 
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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. Традиционные события, праздники,  мероприятия 

корректируются новыми формами проведения традиционных мероприятий с 

учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в 

регионе. 

Формы проведения досуговой деятельности (совместно с родителями) 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

1. Обрядовы 

е 

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 

2. Совместног 

о творчества 

взрослых и 

детей 

3. Педагогов 

4. Родителей 

1. Соревнова 

-ния 

2. Весёлые 

старты 

3. Олимпиад 

ы 

4. Парады 

5. Праздники 

на воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерски 

е 

4. Клубы 

 

Традиционные мероприятия 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь «День знаний с Незнайкой», развлечение посвященное Дню 

знаний. 
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Октябрь «Осень на лесной поляночке» - праздник в 2 группе 

раннего возраста. 

«Приключения Подсолнушка» - праздник в младшей и 

средней группах. 

«Волшебная кисточка Осени» - праздник для старшей и 

подг. груп. 

Ноябрь Праздники, посвященные Дню матери: «С мамой не скучаем 

мы стихи читаем» - старшая группа, «Чайная вечеринка» - 

подготовительная группа. 

Декабрь Новогодние праздники: 

«Путешествие на новогоднем паровозике» - вторая группа 

раннего возраста. 

«Ах, да елочка» - 2-я группа раннего возраста. 

«Как Снеговик свой нос потерял» - младшая и средняя 

группы. 

«По щучьему веленью, новогоднему хотенью» - 

старшая и подготовительные группы. 

Январь «Прощание с елочкой» - развлечение для всех возрастных 

групп. 

«Праздник русского валенка» - развлечение для старшей и 

подготовительной групп. 

Март Праздники к 8 Марта: 

«Курочка Ряба» - вторая группа раннего возраста, младшая 

группа. 

«Мама – солнышко мое» младшая и средняя группы 

«Мамина страна» - для старшей и подготовительной групп. 

Апрель Выпускной логопедический праздник в подготовительной 

группе. 

Май «Будем помнить мы их имена» - Праздник, посвященный 9 

Мая. 

Выпускной праздник «До свиданья детский сад» для 

подготовительных групп. 
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-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

-Конкурс чтецов «Мамочка моя любимая» (март) 

-Спортивные праздники «Защитники Отечества» 

-День смеха (1 апреля) -Неделя здоровья (апрель). 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

17 ноября – День Снежного человека. 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

12 июня – День города Кемерово. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

 
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 
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 Эстетика среды 

 Комфортность среды 
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Компоненты предметно-развивающей среды 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

1-3,3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 1-3,3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

Центр творчества: Центр творчества: Центр творчества: Игровой центр: Игровой центр: Игровой центр: 

музыкальный музыкальный уголок; музыкальный уголок; кукольный уголок; кукольный уголок; кукольный уголок; 

уголок; уголок ручного труда; творческая мастерская; больница; уголок сюжетно- уголок сюжетно- 

уголок рисования; уголок рисования; уголок рисования; парикмахерская; ролевых игр; ролевых игр; 

 Центр Центр уголок ряженья; мое настроение; азбука настроения; 

 конструирования конструирования уголок уединения; я пришел; я пришел; 

    уголок именинника; уголок именинника; 

    ладошка успеха; панорама добрых 

    наши добрые дела; дел; 

    уголок уединения; звезда недели, дня; 

    уголок нарядов; наши успехи 

    уголок дежурств уголок уединения; 

     уголок дежурств 
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Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

1-3,3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 
1-3,3-4 

года 
4-5 лет 5-8 лет 1-3,3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

   

сенсорный уголок наборное учите с учите с учите с физкультурный физкультурный Уголок 

уголок; природы; полотно с нами; нами; нами; уголок; уголок; двигательной 

книжный книжный буквами, уголок уголок уголок речи  мы активности; 

уголок; уголок; уголок речевых речевой и  спортсмены; книга 

уголок уголок занимательной игр; уголок; грамотнос-   рекордов; 

дидактических дидактических математики; театральный театральный ти;    

игр; игр; уголок уголок; уголок; театральный    

уголок уголок природы; уголок уголок уголок;    

природы; безопасности; уголок общения общения уголок    

уголок «песок- уголок дидактических   общения    

вода» коллекционера; игр;       

 мини-музей; книжный       

 огород на окне уголок,       

  полочка умных       

  книг;       

  мини-       

  лаборатория;       

  патриотический       

  уголок;       

  уголок       
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  безопасности; 

островок 

сокровищ; 

мини-музей; 

фоторепортаж 

макеты; 

огород на окне; 

уголок космоса; 

уголок «права 

ребенка»; 

уголок 

первоклассника 
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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 

Календарно-тематическое планирование групповых занятий 

Старшая группа 

№ Тема Кол-во 

НОД 

1 Мои эмоции. Водное занятие. 1 

2 Путешествие в страну радости. 1 

3 Моё весёлое настроение. 1 

4 Путешествие в страну грусти. 1 

5 Рассмеши принцессу Несмеяну. 1 

6 Путешествие в страну удивления. 1 

7 Удиви мышку. 1 

8 Маленький Гномик и Баба-Яга. 1 

9 Путешествие в страну страха. 1 

10 Рисуем страх. 1 

11 Путешествие в страну злости. 1 

12 Победитель злости. 1 

13 Путешествие в страну отвращения. 1 

14 Мы узнали много нового. 1 

15 Путешествие в страну «вины», стыда. 1 

16 Путешествие гусеницы. 1 

17 Путешествие в страну «зависть». 1 

18 Зависть – это не всегда плохо. 1 

19 Наши эмоции. 1 

20 Мы все такие разные. 1 

21 Ты не виноват. 1 

22 Невоспитанный Мишка. 1 

23 Навыки общения. Волшебные слова. 1 

24 Давай поговорим. 2 

25 Поиграем вместе. 1 

26 Мы в группе детского сада. 1 

27 Я дома. 1 

28 Дружба начинается с улыбки. 1 

29 Про друзей. 1 

30 Законы дружбы. 1 

31 Я в общественных местах. 1 

32 Наши поступки. 1 
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 Всего регламентированной НОД 33 

Подготовительная группа 
 

№ Тема Кол-во 

НОД 

1 Создание «Лесной школы». 1 

2 Букет для учителя. 1 

3 Смешные страхи. 1 

4 Игры в школе. 1 

5 Школьные правила. 1 

6 Собирание портфеля. 1 

7 Белочкин сон. 1 

8 Госпожа Аккуратность. 1 

9 Жадность. 1 

10 Волшебное яблоко. 1 

11 Подарки в День рождения. 1 

12 Домашнее задание. 1 

13 Школьные оценки. 1 

14 Списывание. 1 

15 Подсказка. 1 

16 Больной друг. 1 

17 Ленивец. 1 

18 Обманный отдых. 1 

19 Прививка. 1 

20 Ябеда. 1 

21 Шапка – невидимка. 1 

22 Задача для Лисёнка. 1 

23 Бабушкин помощник. 1 

24 Спорщик. 1 

25 Обида. 1 

26 Хвосты. 1 

27 Драки. 1 

28 Грубые слова. 1 

29 Дружная страна. 1 

30 Гордость школы. 1 

 Всего регламентированной НОД 30 
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Приложение 2 

Перспективно тематическое планирование индивидуальных занятий 
 

Месяц Средняя группа. 

Темы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь До свидания, 

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, птиц 

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. 

Электро- 

приборы. 

«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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Месяц Старшая группа. 

Темы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь До свидания, 

лето! 

В мире 

безопасности. 

Помещение и 

профессии 

детского сада. 

Игрушки. 

Октябрь Осень. 

Деревья. 

Кустарники. 

Овощи. 

Огород. 

Фрукты. 

Сад. 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

Ноябрь Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Дом. 

Мебель. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Птицы. Перелётны 

и зимующие). 

Декабрь Зима. Дикие 

животные, 

птицы, их 

детёныши 

(наших лесов). 

Домашние 

животные, птицы 

их детёныши. 

Новый год. 

Календарь. 

Январь Зимние забавы Рождество. Наш город. 

Почта. 

Профессии. 

Инструменты. 

Февраль Человек. 

Части тела. 

Спорт. 

Спортивный 

инвентарь. 

Наша Армия. Транспорт. 

Правила дорожног 

движения. 

Март Мамин день. 

Моя семья. 

Мир книг. Электро- 

приборы. 

«В мире сказок». 

Апрель Водный мир. Космос. Весна. 

Цветы. 

Труд людей на 

земле (сельско- 

хозяйственные 

работы). 

Май День Победы. Насекомые. 

Пауки. 

Зоопарк. Времена года. 

Лето. 



218 
 

 

Месяц Подготовительная группа. 

Темы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь До свидания, 

лето! 

В мире 

безопасности. 

Осень. 

Периоды осени. 

Откуда хлеб 

пришёл. 

Октябрь Деревья. 

Кустарники. 

Овощи. 

Труд на полях 

в огородах. 

Фрукты. 

Труд в садах. 

Грибы. 

Ягоды. 

Ноябрь Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Наш дом. 

Мебель. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Птицы (перелётны 

и зимующие). 

Декабрь Зима. Дикие 

животные, 

птицы, их 

детёныши 

(наших лесов). 

Домашние 

животные, птицы 

их детёныши. 

Новый год. 

Календарь. 

Январь Зимние забавы Рождество. Животные и 

птицы жарких 

стран. 

Животные и птиц 

холодных стран. 

Февраль Строение 

Человека. 

Спорт. 

Спортивный 

инвентарь. 

Защитники 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Транспорт. 

Правила дорожног 

движения. 

Март Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Наша Родина – 

Россия. 

Страны мира. Электроприборы. 

Апрель Водный мир. Планета Земля 

Космос. 

Весна. 

Цветы. 

Труд людей на 

земле (сельско- 

хозяйственные 

работы). 

Май День Победы. Насекомые. 

Пауки. 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Времена года. 

Лето. 
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Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №157 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 

 

 

 
 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании ППк Заведующая МАДОУ №157 

Протокол №    

от « » 20 г. 

  /Г.В. Михайлова/ 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
 

Ф.И.О. ребёнка 

1 год 
 

Срок обучения 

 

 

 
Воспитатели:    

 
 

Учитель- логопед:     

Педагог- психолог:    

Музыкальный руководитель:      

Инструктор по ФК :     

ПДО по ИЗО :    
 

 

 

 

 
 

 

 

Кемерово,2020 
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Индивидуальный образовательный маршрут 
ФИО ребенка: 

Дата рождения: 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование: 
 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование: 
 

Детский сад посещает с ………….г. Семья ................................... полная, 

воспитанием занимаются оба родителя. 

Заключение ПМПК № … от ……….. 

Психиатр (или невролог)…………….. 

Дата начала ИОМ: 

Причина постановки на учет: стойкое неусвоение АООП. 

Возраст на начало коррекционно-развивающей работы:    

Цель (ИОМ): открытие новых перспектив в усвоении АООП ДО, 

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: согласно сетки занятости 

Форма проведения: 

Ожидаемый результат: 

Практическое использование полученных знаний и опыта в 

повседневной жизни. Развитие уверенности и связанной речи. Умение вести 

диалог. 

Формирование умения выполнять посильную работу, стараться 

доводить дело до конца. 

Научить понимать эмоциональные состояния свои и окружающих 

людей. Дать представление о способах выражения собственных эмоций 

(мимика, жесты, поза, слова). 

Способность управлять своими чувствами и эмоциями. 

 

Форма работы с родителями: консультации, практикум, собеседование 

Родитель       

Ф.И.О. роспись 
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Диагностика развития ребенка (один раз в три месяца) 

Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации 

о состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования 

коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

 
Освоение материала по разделам АООП 

(начало года) 
 

Образовательная область Выявление затруднения 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие  
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Характеристика речи ребенка старшего дошкольного возраста 

(начало года) 
 

Показатели развития 

речи 

Выявленные затруднения 

Словарь  

Грамматика  

Связная речь  

Мелкая моторика  

Фонематический 

слух 

 

Слоговая структура  

Чтение  
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Характеристика речи ребенка младшего дошкольного возраста 

(начало года) 

Таблица 
 

Показатели развития речи Выявленные затруднения 

Просодика  

Понимание речи  

Словарь  

Звуконаполняемость  

Мелкая моторика  

Общая моторика  
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Особенности развития познавательных процессов 

(начало года) 
 

Познавательные 

процессы 

Выявленные нарушения 

Память  

Внимание  

Восприятие  

Мышление  
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Рекомендации для родителей 

(начало года) 
 

 
 

Педагог Форма работы, тема 

Воспитатель  

Учитель- логопед  

Педагог- психолог  

Музыкальный 

руководитель/хореограф 

 

Инструктор по ФК  

ПДО по ИЗО  
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Сетка занятости ребенка 

( Отмечаются дни недели каждым специалистом для индивидуальных занятий) 
 

Специалист понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитатель      

Учитель- логопед      

Педагог- психолог      

Музыкальный 

руководитель\хореограф 

     

Инструктор по ФК      

ПДО по ИЗО      
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Реализация индивидуального маршрута 

Период:   

(Составители: воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, 

ПДО по ИЗО) 
 

№п/п Дата Направление развития Содержание 

занятия(краткое) 

Результат занятия 

   Цель (на что 

направлено): 

(что удалось, а что необходимо доработать) 
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Динамический лист наблюдения 

ФИО ребенка: _ Дата рождения:   

Учебный год (период) Сентябрь Декабрь Май 

Дата    

Направления развития ребенка( образовательные области) 

Физическое развитие    

Познавательное 

развитие 

   

Художественно- 

эстетическое развитие 

   

Речевое развитие    

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

   

Развитие познавательных процессов 

Память    

Внимание    

Восприятие    

Мышление    

Общая оценка развития    

Условные обозначения: 

Способы оценки успехов воспитанника: (Рекомендовано проводить оценку успехов освоения маршрута каждые три 

месяца или по окончании какого-либо образовательного блока или этапа)    
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Анализ работы 


	Рабочая программа педагога-психолога
	СОДЕРЖАНИЕ
	1.1. Пояснительная записка
	Задачи реализации Программы:
	1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы педагога - психолога
	1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики
	Характеристика детей с нарушением речи
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
	1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы педагога - психолога
	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: К семи годам:
	Освоение Программы категорией детей с ОВЗ – с нарушениями речи
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
	Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:
	Содержание психолого - педагогической работы Ранний возраст (1- 3 года)
	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
	Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
	Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
	Воспитание культурно-гигиенических навыков.
	Формирование основ безопасности.
	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 1 группа раннего возраста (от 1-2 лет)
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (1)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (1)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (1)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (1)
	Ребенок в семье и сообществе.
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (1)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (2)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (2)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (2)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (2)
	Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
	Приучение к опрятности, аккуратности.
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Воспитание культурно-гигиенических навыков.
	Самообслуживание.
	Общественно-полезный труд.
	Уважение к труду взрослых.
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) Культурно-гигиенические навыки.
	Самообслуживание. (1)
	Общественно-полезный труд. (1)
	Уважение к труду взрослых. (1)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (3)
	Самообслуживание. (2)
	Общественно-полезный труд. (2)
	Уважение к труду взрослых. (2)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (3)
	Самообслуживание. (3)
	Общественно-полезный труд. (3)
	Уважение к труду взрослых. (3)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Культурно-гигиенические навыки.
	Общественно-полезный труд. (4)
	Уважение к труду взрослых. (4)
	Формирование основ безопасности
	Безопасность на дорогах.
	Безопасность собственной жизнедеятельности.
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) Безопасное поведение в природе
	Безопасность на дорогах. (1)
	Безопасность собственной жизнедеятельности. (1)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) Безопасное поведение в природе.
	Безопасность на дорогах. (2)
	Безопасность собственной жизнедеятельности. (2)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) Безопасное поведение в природе.
	Безопасность на дорогах. (3)
	Безопасность собственной жизнедеятельности. (3)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Безопасное поведение в природе.
	Безопасность на дорогах. (4)
	Безопасность собственной жизнедеятельности. (4)
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:
	Основные цели и задачи
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
	Ознакомление с предметным окружением.
	Ознакомление с социальным миром.
	Ознакомление с миром природы.
	Содержание психолого - педагогической работы Формирование элементарных математических представлений
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (3)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (4)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (4)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности 1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (2)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (4)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (5)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (5)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (3)
	Ознакомление с предметным окружением 1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (3)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (5)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (6)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (6)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (4)
	Ознакомление с социальным миром
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (6)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (7)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (7)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (5)
	Ознакомление с миром природы 1 группа раннего возраста (от 1до 2 лет)
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (4)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (7)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (8)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (8)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (6)
	Сезонные наблюдения
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: (1)
	Развитие экспрессивной речи Развитие экспрессивного словаря
	Развитие фонетической стороны языка
	Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи
	Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) Развитие словаря
	Формирование грамматического строя речи
	Работа над слоговой структурой слова
	Развитие связной речи и навыков речевого общения
	Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) Развитие словаря
	Формирование и совершенствование грамматического строя речи
	Развитие просодической стороны речи
	Развитие связной речи и речевого общения
	Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) Развитие словаря
	Развитие просодической стороны речи (1)
	Развитие связной речи и речевого общения (1)
	Содержание психолого - педагогической работы Развитие речи
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (5)
	Обогащать словарь детей:
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (8)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (9)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (9)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (7)
	Приобщение к художественной литературе 1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (6)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (9)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (10)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (10)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (8)
	Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
	Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: (2)
	Основные цели и задачи:
	Приобщение к искусству.
	Образовательная область «Физическая культура». Основные цели и задачи:
	Содержание психолого - педагогической работы Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
	2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (7)
	младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (11)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет).
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (9)
	2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО, с учетом программных требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидемиологической ситуации
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Образовательная область представлена следующими направлениями:
	Образовательная область «Познавательное развитие» (1)
	Образовательная область «Речевое развитие» (1)
	Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Образовательная область представлена следующими направлениями:
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
	2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей
	Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями
	Диагностическая работа включает:
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	Консультативная работа включает:
	Информационно-просветительская работа предусматривает:

	Основными направлениями педагога-психолога по сопровождению ребёнка в течение всего периода обучения в коррекционных группах являются:
	Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ
	Цели и задачи психолого-коррекционной деятельности:
	Виды психолого-коррекционной работы педагога - психолога:
	Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия специалистов.
	Специфика реализации основного содержания АООП с детьми с ОВЗ
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие» (2)
	Образовательная область «Речевое развитие» (2)
	II уровень развития речи:
	III уровень развития речи:
	IV уровень развития речи:
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие» (1)
	2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
	ситуационный подход.
	1,5 – 3 года
	3-4 года
	4-5- лет
	5-6 лет
	6-8 лет
	2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
	1,5- 3 года
	3-4 года (1)
	4-5- лет (1)
	5-6 лет (1)
	6-7 лет
	2.6. Особенности взаимодействия педагога - психолога с семьями воспитанников
	Основные задачи, стоящие перед педагогами:
	Принципы взаимодействия педагога - психолога и семьи
	Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с образовательными областями.
	Образовательная область «Речевое развитие» (3)
	Чтение художественной литературы
	Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» (1)
	Музыка.
	Образовательная область «Физическое развитие» (2)
	Планируемые результаты сотрудничества педагога - психолога с семьями воспитанников:
	План групповых консультаций педагога-психолога для родителей на 2020 – 2021 учебный год
	Организация адаптационного периода
	Определение степени течения адаптации (в %):

	Прогноз адаптации к ДОУ
	Прогнозирование возможной степени адаптации на индивидуальной беседе педагога с родителями
	Алгоритм действия педагога-психолога.
	Характеристика качеств личности и методы работы с ребенком
	Эмоциональные нарушения у детей старшего дошкольного возраста
	Уровни социально-эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста.
	3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
	Перечень средств обучения и воспитания
	3.3. Режим дня Режим работы ДОУ
	Разные формы двигательной активности:
	Организация режима дня.
	Основные принципы  построения режима дня:
	Режим дня (холодный период)
	Объем образовательной нагрузки на обучающихся, в том числе НОД
	Формы проведения досуговой деятельности (совместно с родителями)
	3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды
	с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Задачи:
	Принципы организации предметно-развивающей среды:
	Календарно-тематическое планирование групповых занятий
	Перспективно тематическое планирование индивидуальных занятий
	Индивидуальный образовательный маршрут ФИО ребенка:
	Психиатр (или невролог)……………..
	Форма проведения:
	Диагностика развития ребенка (один раз в три месяца)
	Освоение материала по разделам АООП
	Характеристика речи ребенка старшего дошкольного возраста
	Характеристика речи ребенка младшего дошкольного возраста
	Таблица
	Рекомендации для родителей
	Сетка занятости ребенка
	Реализация индивидуального маршрута Период:
	Динамический лист наблюдения
	Анализ работы

